


1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Каяльской средней общеобразовательной школы. 

Образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Каяльской 

средней общеобразовательной школы. 

Положение о рабочей программе учителя МБОУ Каяльской СОШ. 

Учебный план МБОУ Каяльской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ Каяльской СОШ на 2019-2020 

учебный год. 

Основной целью 
курса  в 9 классе является формирование элементарных представлений у 

обучающихся о возникновении и развитии  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 обществе; 

• овладение знаниями об особенностях развития  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 учѐтом 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. 

Реализация данных общих задач курса в соответствии с Концепцией нового 

учебно-методического комплекса по  истории должна основываться на 

следующих базовых принципах школьного исторического образования: 

• ценностях гражданского общества 

— верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и 

ответственность; 

• идее преемственности этапов  истории; 

• воспитательном потенциале исторического образования, его 
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исключительной роли в формировании  гражданской идентичности и 

патриотизма; 

• общественном согласии и уважении как необходимом условии 

взаимодействия государств и народов в новейшей истории; 

• познавательном значении  истории. 

Особенности программного материала. 

Предлагаемая программа построена на основе УМК Инновационная школа 

издательства «Русское слово». Базой данного курса является учебник, 

который полностью соответствует современным методологическим 

концепциям обучения, богат социокультурным компонентом, а также 

предлагает новые педагогические технологии, направленные на реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта в практической 

деятельности учителя. Объем и качественное представление материла 

данного УМК не входит в противоречие с типовой государственной 

программой. 

В программе применяются нового образца учебные мультимедийные 

издания. Применяется проблемный подход в обучении .Основное внимание в 

программе уделено изучению документального материала в процессе 

самостоятельной учебной деятельности. Учащиеся учатся работать с 

первоисточниками. Исходя из фундаментального ядра содержания по 

истории Средних веков, Истории России с древнейших времен до конца XVI 

в и дидактического инструментария, выделена группа универсальных 

учебных действий, которые выступают как планируемые результаты 

освоения программы.  

Программа соответствует параметрам: 

Ступень образования – основная общеобразовательная школа. 

Вид занятий – основные уроки. 

Уровень освоения программы учащимися – базовый. 

Характер классов – общие. 

Особенности работы школы- завершение перехода на линейную систему 

преподавания истории, работа в условиях ФГОС второго поколения 

Обоснование внесения коррективов в программу- объективные трудности 

перехода на линейное преподавание, временные проблемы с кадрами в 2019-

2020уч. году 

 

Целевая установка. 

Главная цель изучения истории - образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 

своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа рассчитана  на 68 часов 

2. Планируемые результаты освоения курса 
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Личностными результатами освоения обучающимися курса истории в 9 

классе являются: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для 

становления и самореализации человека в обществе, для жизни в 

современном 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 еѐ 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 обучающиеся научатся: 

• датировать важнейшие события и процессы в истории 1801—1914 гг., 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов 

развития  цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами 

из курса всеобщей истории и истории России; 

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить 
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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 и всеобщей истории XIX — 

начала ХХ в., классифицировать и группировать их по различным признакам, 

• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях 

отечественной и всеобщей истории изучаемого периода и их участниках; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения , памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях истории  XIX — начала ХХ в.; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития  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 
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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. 

Обучающийся 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 социаль-

но-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 лично-

стях 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 со-

циального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции поли-

тического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолю-

тизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либе-

рализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечест-

венной 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с исто-

рическими материалами (определение принадлежности и достоверности ис-

точника, 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 со-

ставлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 
 

Формы контроля. 

Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тес-

товые формы контроля, выполнение практических работ, работа по источни-

кам, контрольные работы в форме тестов по типу ГИА. 

 

Критерии  

оценивания  

5(отл) 4(хор) 3(удовл) 2(неуд) 

Организа-

ция  

ответа  

(введения,  

основная  

часть,  

заключе-

ние) 

 

дачное  

исполнение  

правильной  

структуры от-

вета  

(введение  

– 

основная часть  

– 

заключение);  

определение 

темы;  

ораторское  

искусство 

(умение  

говорить) 

 

Исполнение  

структуры от-

вета,  

но не всегда  

удачное;  

определение т 

емы;  

в ходе изложе-

ния  

встречаются  

паузы, неудач-

но  

построенные  

предложения,  

повторы слов 

 

Отсутствие  

некоторых  

элементов  

ответа;  

неудачное  

определение  

темы или ее  

определение  

после  

наводящих  

вопросов;  

сбивчивый  

рассказ,  

незакончен-

ные пред-

ложения и  

фразы,  

пос 

тоянная  

необходи-

мость  

в помощи  

учителя 

Неумение  

сформулиро-

вать  

вводную 

часть и  

выводы; не  

может  

определить 

даже  

с помощью  

учителя, рас-

сказ  

распадается 

на  

отдельные  

фрагменты 

или  

фразы 

 

Умение  Выводы  Некоторые Упускаются  Большинство  
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анализиро-

вать  

и делать  

выводы 

 

опираются на  

основные  

факты и  

являются  

обоснованны-

ми;  

грамотное  

сопоставление  

фактов, пони-

мание  

ключевой  

проблемы и ее  

элементов;  

способность  

задавать  

разъясняющие  

вопросы;  

понимание  

противоречий  

между идеями 

 

важные  

факты упуска-

ются,  

но выводы  

правильны; не  

всегда фак 

ты  

сопоставляют-

ся и  

часть не отно-

сится  

к проблеме;  

ключевая  

проблема  

выделяется, но 

не  

всегда понима-

ется  

глубоко; не все  

вопросы удач-

ны;  

не все  

противоречия  

выделяются 

 

важные фак-

ты  

и многие  

выводы  

неправиль-

ны;  

факты  

сопоставля-

ются  

редко, мно-

гие  

из них не  

относятся к  

проблеме;  

ошибки в  

выделении  

ключевой  

проблемы;  

вопросы  

неудачны 

или  

задаются  

только с  

помощью  

учителя;  

противоре-

чия  

не выделя-

ются 

важных фак-

тов  

отсутствует,  

выводы не  

делаются; 

факты  

не  

соответству-

ют  

рассматри-

ваемой  

пробл 

еме, нет их  

сопоставле-

ния;  

неумение  

выделить  

ключевую  

проблему 

(даже  

ошибочно);  

неумение за-

дать  

вопрос даже 

с  

помощью  

учителя; нет  

понимания  

противоре-

чий 

Иллюстра-

ция  

своих мыс-

лей 

 

Теоретические  

положения  

подкрепляются  

соответствую-

щими  

фактами 

 

Теоретические  

положения не  

всегда  

подкрепляются  

соответствую-

щими  

фактами 

 

Теоретиче-

ские  

положения и 

их  

фактическое  

подкрепле-

ние  

не  

соответст-

вуют  

друг другу 

Смешивается  

теоретиче-

ский и  

фактический  

материал, 

между  

ними нет  

соответствия 

 

Научная  

коррект-

ность  

Отсутствуют  

фактические  

ошибки; дета-

Встре 

чаются  

ошибки в дета-

Ошибки в 

ряде  

ключевых  

Незнание 

фактов  

и деталей,  
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(точность в  

использо-

вании  

фактиче-

ского  

материала) 

 

ли  

подразделяют-

ся на  

значительные и  

незначитель-

ные,  

идентифици-

руются  

как  

правдоподоб-

ные,  

вымышленные,  

спорные,  

сомнительные;  

факты отделя-

ются  

от мнений 

 

лях  

или некоторых  

фактах; детали 

не  

всегда  

анализируется;  

факты отделя-

ются  

от мнений 

 

фактов и 

почти  

во всех де-

талях;  

детали  

приводятся, 

но  

не  

анализиру-

ются;  

факты не 

всегда  

отделяются 

от  

мнений, но  

учащийся  

понима 

ет  

разницу ме-

жду  

ними 

неумение  

анализиро-

вать  

детали, даже  

если они  

подсказыва-

ются  

учителем; 

факты  

и мнения  

смешиваются 

и  

нет понима-

ния  

их разницы 

 

Работа  

с ключе-

выми  

понятиями 

 

Выделяются 

все  

понятия и  

определяются  

наиболее важ-

ные;  

четко и полно  

определяются,  

правильное и  

понятное опи-

сание 

 

Выделяются  

важные поня-

тия,  

но некоторые 

пускаются;  

определяются  

четко, но не 

всегда  

полно; пра-

вильное  

и доступное  

описание 

 

 

Нет разде-

ления  

на важные и  

второсте-

пенные  

понятия;  

определяют-

ся,  

но не всегда  

четко и  

правильно;  

описывают-

ся  

часто  

неправильно  

или непо-

нятно 

Неумение  

выделить  

понятия, нет  

определений  

понятий; не  

могут опи-

сать  

или не  

понимают  

собственного  

описания 

 

 

3. Содержание 

Введение  

Общая характеристика тенденций и особенностей развития, достижений 

России в 1801—1914 гг. Задачи исторического развития России в XIX — на-

чале ХХ в. в контексте вызовов модернизации. Источники по отечественной 
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истории 1801—1914 гг. Основные понятия и термины: самодержавие, крепо-

стничество, 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, мещан-

ство, 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 ос-

новных 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 ограни-

ченности реформ. Результаты внутренней политики начала царствования 

Александра I. Основные понятия и термины: Негласный комитет, «Указ о 

вольных хлебопашцах», конституционный проект, самодержавие, либера-

лизм, Государственный совет, министерства. Основные персоналии: Алек-

сандр 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 еѐ 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. При-

соединение 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 дого-
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вор, Бухарестский мирный договор. Основные персоналии: Александр I, На-

полеон 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 подъѐм в обществе, 

формирование народных ополчений, героическая оборона Смоленска, назна-

чение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его ме-

сто в истории Отечественной войны 1812 г. Дискуссии историков об итогах 

генерального сражения. Военный совет в Филях и оставление русскими Мо-

сквы. Последствия пребывания французов в Москве для Великой армии и 

культурного наследия древней столицы России. Тарутинский марш-манѐвр. 

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 ополче-

ние, Бородинская битва, редуты. Основные персоналии: Александр I, Напо-

леон 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 послевоен-

ную 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 Ев-

ропе. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского 

конгресса. Польская Конституция 1815 г. Н.Н. Новосильцев и его проект ре-

формирования политической системы России. Крестьянский вопрос. Созда-

ние военных поселений. А.А. Аракчеев. Итоги правления Александра I. Ос-

новные понятия и термины: Венский конгресс, Священный союз, система 

коллективной безопасности, военные поселения, Уставная грамота. Основ-

ные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Н.Н. Новосильцев. 

Движение декабристов Причины движения декабристов. Дворянская оп-

позиция 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. Муравьѐва и «Русской правды» П.И. Пестеля по основ-

ным 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 декаб-

ристами. Декабристы — дворянские революционеры. Культура и этика де-

кабристов. Основные понятия и термины: Союз спасения, Союз благоденст-

вия, Южное и Северное общества, «Конституция» Н.М. Муравьѐва, «Русская 
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правда» П.И. Пестеля, конституционная монархия, республика, декабристы. 

Основные персоналии: А.М. Муравьѐв, Н.М. Муравьѐв, С.П. Трубецкой, П.И. 

Пестель, С.И. и М.И. Муравьѐвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, М.А. Милорадо-

вич, П.Г. Каховский. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм Движение 

декабристов и политический курс Николая I. Личность императора. Собст-

венная Его Императорского Величества канцелярия. Кодификация законода-

тельства. А.Х. Бенкендорф и деятельность  

Третьего отделения в середине XIX в. Попечительство об образовании. 

Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Цензу-

ра. Основные понятия и термины: кодификация законодательства, Третье от-

деление, 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 фи-

нансовая политика в условиях политической консервации. Е.Ф. Канкрин. Де-

нежная реформа 1839 г. Крестьянский вопрос. Указ об обязанных крестьянах. 

Реформа государственных крестьян П.Д. Киселѐва (1837—1841). Сословная 

политика. Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чи-

новничество: у истоков либерального реформаторства. Основные понятия и 

термины: кредитные билеты, ассигнации, обязанные крестьяне, почѐтные 

граждане, бюрократия. Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. 

Киселѐв. 

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. Условия обществен-

ной жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и его 

влияние на общественное сознание. Становление славянофильства и запад-

ничества; их представители. Взгляды славянофилов и западников по ключе-

вым вопросам исторического развития России: о еѐ роли и месте в мире, ис-

торической 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 пре-

творения в жизнь своих идеалов и др. Русское общество и Православная цер-

ковь. 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. Акса-

ковы, И.В. Киреевский, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, А.И. Герцен, М.В. 

Буташевич-Петрашевский, митрополит Филарет (Дроздов), Серафим Саров-

ский. 

Народы России в первой половине XIX в. Религии и народы Российской 

империи: христиане (православные, старообрядцы, католики, протестанты). 

Религии и народы Российской империи: нехристианские конфессии (иуда-

изм, ислам, язычество, буддизм). Конфликты и сотрудничество между наро-

дами. Царство Польское. Польское восстание 1830— 1831 гг.: причины, ход 

и итоги. Кавказская война (1817—1864): причины, характер, основные собы-
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тия и итоги. Движение Шамиля. Основные понятия и термины: конфессии, 

православие, старообрядчество, армяно-григорианская церковь, католичест-

во, 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) Внешнепо-

литический курс правительства Николая I. Русско-иранская война 1826—

1828 гг. и еѐ 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 Фран-

ции. Этапы Крымской войны и основные события на театрах военных дейст-

вий. Высадка союзников Турции в Крыму. Героическая оборона Севастополя 

и его защитники. Причины поражения России и условия Парижского догово-

ра. Влияние итогов Крымской войны на внутреннее и международное поло-

жение 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, класси-

цизм, реализм. Золотой век русской литературы. Роль литературы в жизни 

российского общества и становлении национального самосознания. Развитие 

архитектуры. Ампир как стиль империи. Изобразительное искусство. Вы-

дающиеся архитекторы и живописцы первой половины XIX в. и их произве-

дения. Театральное искусство. Формирование русской музыкальной школы. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции и открытия И.Ф. Кру-

зенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф.  Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, В.М. 

Головина, Г.И. Невельского. Деятельность Русского географического обще-

ства. Российская культура как часть европейской культуры. Основные поня-

тия и термины: золотой век русской литературы, романтизм, сентимента-

лизм, реализм, классицизм, ампир. Основные персоналии: В.И. Даль, Г.Р. 

Державин, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, Е.А. Баратынский, А.С. Пуш-

кин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, И.А. Крылов. А.Н. Воронихин, А.Д. За-

харов, К.И. Росси, О. Монферран, Ж. Тома де Томон, К.А. Тон. К.П. Брюл-

лов, 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. Не-

вельской, В.Я. Струве. 

Раздел II. Россия в эпоху реформ   

Отмена крепостного права Личность Александра II. Причины необходи-

мости реформ во всех сферах жизни общества. Первые шаги на пути к ре-

формам. Подготовка Крестьянской реформы. Манифест 19 февраля 1861 г. 
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Права крестьян и земельные наделы. Выкупная операция. Реакция разных 

слоѐв общества на Крестьянскую реформу. Историческое значение отмены 

крепостного права. Основные понятия и термины: Манифест об отмене кре-

постного права, сельское общество, временнообязанные крестьяне, свобод-

ные сельские обыватели, выкупные платежи. Основные персоналии: Алек-

сандр II, великий князь Константин Николаевич, Н.А. Милютин. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. Основные положения земской и го-

родской реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная 

реформа и развитие правового самосознания. Военные реформы и их влия-

ние на состояние российской армии и общественные настроения. Утвержде-

ние начал всесословности в правовом строе страны. Историческое значение 

Великих реформ. Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому госу-

дарству и гражданскому обществу. Вопрос о Конституции. Основные поня-

тия и термины: земские собрания, земства, городские думы, присяжные засе-

датели, прокурор, адвокат, мировой суд, суд присяжных, всеобщая воинская 

повинность, правовое государство, гражданское общество. Основные персо-

налии: Александр II, Д.А. Милютин. 

Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность Тради-

ции и новации в жизни пореформенной деревни. Помещичье «оскудение». 

Социальные типы помещиков. Дворяне-предприниматели. Общинное земле-

владение 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 спо-

собы его решения. 

Основные понятия и термины: отработочная система хозяйства, капита-

листическое хозяйство, крестьянская община, индустриализация, урбаниза-

ция, рабочий вопрос, стачка. Основные персоналии: Т.С. Морозов. 

Народное самодержавие Александра III Личность императора. Истори-

ческая ситуация, в которой Александр III вступил на российский престол. 

Отношение Александра III к реформам 1860—1870-х гг. Споры о Конститу-

ции. Манифест о незыблемости самодержавия. Политика консервативной 

стабилизации. Деятельность министров внутренних дел Н.П. Игнатьева и 

Д.А. Толстого. Реформа образования. Печать и цензура. Ограничение обще-

ственной деятельности. Изменения в судебной системе. Финансовая полити-

ка. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Консервация аграр-

ных отношений. Основные понятия и термины: контрреформы, земские на-

чальники, 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. 
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Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. За-

дачи внешней политики России в связи с международным положением стра-

ны 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 трѐх импе-

раторов». Присоединение Средней Азии к Российской империи. Россия на 

Дальнем Востоке. «Восточный вопрос» и ситуация на Балканах после Крым-

ской войны. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, основные теат-

ры военных действий, выдающиеся победы русской армии. Берлинский кон-

гресс 1878  г. Основные сферы и направления внешнеполитических интере-

сов Российской империи в царствование Александра III. Упрочение статуса 

России как великой державы. Основные понятия и термины: «Союз трѐх им-

ператоров», Сан-Стефанский мирный договор, Берлинский конгресс. Основ-

ные 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 нацио-

нальной научной школы и еѐ вклад в мировую науку. Достижения россий-

ской науки. Выдающиеся российские учѐные. Литература второй половины 

XIX в. Развитие театра. Основные стили и жанры изобразительного искусст-

ва. Товарищество передвижных художественных выставок. Развитие архи-

тектуры и градостроительства во второй половине XIX в. Выдающиеся ком-

позиторы второй половины XIX в. и их произведения. «Могучая кучка». От-

крытие СанктПетербургской и Московской консерваторий. Российская куль-

тура XIX в. как часть мировой культуры. Основные понятия и термины: 

классическая гимназия, прогимназии, реальные училища, реализм, модерн, 

псевдорусский стиль, Товарищество передвижных выставок. Основные пер-

соналии: К.Н. Бестужев-Рюмин, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, И.М. Сече-

нов, И.П.  Павлов, И.И. Мечников, С.П. Боткин, С.М. Соловьѐв, В.О. Клю-

чевский, А.С. Попов, С.В. Ковалевская, П.Н. Яблочков, П.П. Семѐнов-Тян-

Шанский, Н.М. Пржевальский. И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Тол-

стой, 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. Су-

риков, 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. Ру-

бинштейн. 

Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика са-

модержавия Национальный и конфессиональный состав Российской импе-

рии. Основные регионы России и их роль в жизни страны. Народы Россий-

ской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных эт-

носов и конфессий. Национальная политика самодержавия: между учѐтом 

своеобразия и стремлением к унификации. Еврейский вопрос. Поляки. Поль-

ское восстание 1863 г. Укрепление автономии Финляндии. Взаимодействие 
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национальных культур и народов. Основные понятия и термины: национа-

лизм, русификация, автономия, черта оседлости. 

Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. Влияние Великих ре-

форм на общественную жизнь. Феномен интеллигенции. Расширение пуб-

личной сферы. Общественные организации и благотворительность. Студен-

ческое движение. Рабочее движение. Либерализм и его особенности в Рос-

сии. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические круж-

ки: идеология и практика. Русский анархизм. «Хождение в народ». «Земля и 

воля» и еѐ раскол. «Чѐрный передел» и «Народная воля». Политический тер-

роризм. Консервативная мысль в конце XIX в. Национализм. Распростране-

ние 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», по-

литический терроризм, марксизм, социализм, пролетариат, буржуазия, рево-

люция, 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. Ткачѐв, 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, Амвросий Оптинский, ми-

трополит 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 разви-

тия Экономическая политика конца XIX в. Деятельность С.Ю. Витте на по-

сту министра финансов и еѐ результаты. Промышленное развитие. Отечест-

венный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Строи-

тельство Транссибирской магистрали. Зарождение первых монополий. Фи-

нансы. Развитие сельского хозяйства. Россия — мировой экспортѐр хлеба. 

Аграрный вопрос. Основные понятия и термины: протекционистская полити-

ка, иностранный капитал, акционерные общества, монополии. Основные пер-

соналии: С.Ю. Витте. 

Российское общество в условиях модернизации Демография, социальная 

стратификация. Изменение положения женщины в обществе. Женское дви-

жение. Деревня и город. Урбанизация и облик городов. Разложение сослов-

ного строя. Крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. Изме-

нение положения дворянства и духовенства. Средние городские слои. Каза-

чество. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: соци-

альная характеристика и борьба за права. Основные понятия и термины: мо-

дернизация, 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 — 
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начале ХХ в. Дальневосточная политика России. Российско-китайские дого-

воры 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. Куропат-

кин, З.П. Рожественский, С.Ю. Витте. 

Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг. Россия на ру-

беже XIX—ХХ вв. Личность Николая II. Кризисные явления в обществе. Оп-

позиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Борьба в прави-

тельстве накануне Первой российской революции. Деятельность В.К. Плеве 

на посту министра внутренних дел. Основные понятия и термины: оппози-

ция, 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. Вы-

ступления рабочих, крестьян, средних городских слоѐв, солдат и матросов. 

«Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стач-

ка. Манифест 17 октября 1905 г. Основные понятия и термины: «банкетная 

кампания», «Кровавое воскресенье», профсоюзы, «булыгинская» дума, поли-

тическая стачка, Государственная дума. Основные персоналии: П.Д. Свято-

полк-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 (каде-

ты, 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, правомо-

нархисты. 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 де-

кабря 1905 г. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Полномо-

чия Государственной думы, Государственного совета и императора и поря-

док принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Деятельность I и II Государственных дум: итоги и уроки. Новый избиратель-

ный закон (3 июня 1907 г.). Основные понятия и термины: парламентаризм, 

Государственная дума, депутат, кадеты, трудовики, «автономисты», третье-

июньский переворот. Основные персоналии: С.А. Муромцев, И.Л. Горемы-

кин, П.А. Столыпин, Ф.А. Головин. 
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Общество и власть после революции Программа системных реформ П.А. 

Столыпина. Исторические условия проведения реформ. Военно-полевые су-

ды. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и резуль-

таты реформ П.А.  Столыпина. Правительство и Государственная дума. Дея-

тельность III и IV Государственных дум. Незавершѐнность преобразований и 

нарастание социальных противоречий. Основные понятия и термины: воен-

но-полевые суды, крестьянская община, хутор, отруб, прогрессисты. Основ-

ные персоналии: П.А. Столыпин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко. 

Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны Внеш-

няя политика России после русско-японской войны. Блоковая система и уча-

стие в ней России. Деятельность А.П. Извольского на посту министра ино-

странных дел. Обострение международной обстановки. Боснийский кризис. 

Россия в международных отношениях в преддверии мировой катастрофы. 

Основные понятия и термины: Тройственный союз, Антанта, аннексия. Ос-

новные персоналии: Николай II, Вильгельм II, С.Ю. Витте, А.П. Извольский, 

С.Д. Сазонов. 

Серебряный век русской культуры Серебряный век. Русская философ-

ская школа начала ХХ в. и идеи еѐ ярких представителей (В.С. Соловьѐв, 

П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, Н.А. Бердяев и др.). Литература Серебря-

ного века: основные направления и представители. Новые направления в жи-

вописи. «Мир искусства». Модерн в архитектуре. Скульптура начала ХХ в. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. Развитие балетного 

искусства. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинемато-

графа. Основные понятия и термины: Серебряный век русской культуры, 

символизм, акмеизм, футуризм, импрессионизм, кубизм, «Мир искусства», 

авангардизм, абстракционизм, модерн, кинематограф. Основные персоналии: 

В.С. Соловьѐв, 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. Гумилѐв, 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. Кандин-

ский, К.С. Малевич. Ф.О. Шехтель, Ф.И. Лидваль, А.В. Щусев, С.Т. Конѐн-

ков, 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. НемировичДан-

ченко, 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 учѐных. 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. Основ-

ные персоналии: А.Л. Шанявский, Ф.Ф. Фѐдоров, К.Э. Циолковский, А.Л. 

Чижевский, В.И. Вернадский, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, К.А. Тимирязев, 
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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. Ковалев-

ский, Л.И. Петражицкий, П.И. Новгородцев. 



4. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

уро

ка 

Тема урока Планируемые результаты Сроки  

Личностные Метапредметные  Предметные План Факт 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

1.  Введение. 

Новое время: 

XIX в. 

     

Раздел I: Реакция и революции в европейском и мировом развитии 

2.  Империя 

Наполеона I 
Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное пони-

мание чувств других 

людей и сопережива-

ние им. Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную отзыв-

чивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и сопе-

реживание им. Ос-

мысливают гумани-

стические традиции и 

ценности современ-

ного общества  

 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе мо-

дели и схемы, для решения познаватель-

ных задач. Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, ис-

пользуют общие приемы решения постав-

ленных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработ-

ке общего решения в совместной деятель-

ности участвуют в коллективном обсуж-

дении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач 

 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. Планируют свои дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

Основные понятия 

Франции после Вели-

кой революции: «Сво-

бода! Равенство! Соб-

ственность!» Провоз-

глашение Наполеона 

императором. Завоева-

тельные войны. Граж-

данский кодекс Напо-

леона. «100 дней» На-

полеона,  Венский кон-

гресс,  Священный со-

юз, система европей-

ского равновесия Билль 

о  реформе. Чартист-

ское движение. Англия 

– мастерская мира. На-

чало викторианской 

эпохи. Внешнеполити-

ческие интересы Анг-

лии. Причины револю-

ции в о Франции. «Вес-

на народов»  - револю-

  

3.  Народы против 

Французской 

революции 

  

4.  Поход в 

Россию и 

крушение 

Французской 

империи 

  

5.  Священный 

союз и 

революционно

е движение в 

Европе в 1820-

1830-х гг. 

  

6.  Освободительн

ое движение в 

Латинской 

Америке в 

первой 

половине XIX 

в. 
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 ции 1848-1849 гг. 

Наполеон III: «Империя 

– это мир». Внешняя 

политика Франции. 

Раздел II: Становление национальных государств в Европе 

7.  Незавершенны

е революции 

1848-1849 гг. в 

Европе 

Выражают устойчи-

вые эстетические 

предпочтения и ори-

ентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой жизни 

 

Регулятивные: определяют последова-

тельность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. принимают и сохра-

няют учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: ориентируются в раз-

нообразии способов решения познава-

тельных задач, выбирают наиболее эффек-

тивные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совме-

стной деятельности; задают вопросы, не-

обходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партне-

ром 

 

Развитие Германской 

промышленности после 

объединения. Модерни-

зация. Монополизм. 

Борьба за рынки сбыта. 

Подготовка империи к 

большой войне. Фран-

ция после поражения в 

войне с Пруссией. Вы-

воз капитала. Монопо-

лизм в экономике. Ра-

бочее движение. Анти-

семитизм во Франции. 

Создание колониальной 

империи. Экономиче-

ские проблемы Италии. 

Развитие монополиза-

ции.Эмиграция. Внеш-

няя политика Италии. 

Между Тройственным 

союзом и Антантой. Ре-

волюция 1848 года в 

Австрийской империи. 

Австро-Венгрия. 

  

8.  Начало 

воссоединения 

Италии и 

объединения 

Германии 

  

9.  Франко-

Германская 

война и 

Парижская 

коммуна 

  

10.  Контрольное 

тестирование 

по теме: 

«Становление 

национальных 

государств в 

Европе» 

  

Раздел III: Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-политические итоги 

11.  Рост 

промышленног

о производства 

Выражают адекватное 

понимание причин ус-

пеха/неуспеха учебной 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Процесс перехода к ин-

дустриальному общест-

ву в западных странах. 
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и зарождение 

рабочего 

движения в 

первой 

половине XIX 

в. 

деятельности. Имеют 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в единст-

ве и разнообразии на-

родов, культур, религий 

 

принимают и сохраняют учебную задачу, учи-

тывают выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале в сотрудни-

честве с учителем 
Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении про-

блем различного характера 
Коммуникативные: учитывают разные мне-

ния и стремятся к координации различных по-

зиций в сотрудничестве, формулируют собст-

венное мнение и позицию, проявляют актив-

ность во взаимодействии для решения комму-

никативных и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество).  

 

Процесс модернизации 

в странах Запада и Вос-

тока.Проблемы, порож-

даемые модернизацией. 

Индустриальные рево-

люции: достижения и 

проблемы. Завершение 

промышленного пере-

ворота. Многоплано-

вость преобразований в 

жизни людей 19 века: 

изменения в транспор-

те, связи, быту. Две 

эпохи развития капита-

лизма: свободная кон-

куренция и монопо-

лизм. Эмиграция – 

спутница капитализма. 

Лишние люди. Исчез-

новение сословий. 

Формирование классов. 

Средний класс. Новая и 

старая аристократия. 

Женская дискримина-

ция. Движение за урав-

нения в правах. 

12.  Индустриальн

ые страны во 

второй 

половине XIX-

начале XX в. 

  

13.  Консервативны

е, либеральные 

и 

социалистичес

кие идеи в XIX 

в. 

  

Раздел IV: Ведущие страны мира в середине XIX-начале XX в. 

14.  Великобритани

я и еѐ 

доминионы 

Выражают адекватное 

понимание причин ус-

пеха/неуспеха учебной 

деятельности. Имеют 

целостный, социально 

ориентированный 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

принимают и сохраняют учебную задачу, учи-

тывают выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале в сотрудни-

Противоречия между 

экономическими систе-

мами северных и юж-

ных штатов. Восстание 

Дж. Брауна. Аболицио-

низм. Война Севера и 

  

15.  США: 

Причины и 

итоги 
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Гражданской 

войны 1861-

1865 гг. 

взгляд на мир в единст-

ве и разнообразии на-

родов, культур, религий 

 

честве с учителем 
Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении про-

блем различного характера 
Коммуникативные: учитывают разные мне-

ния и стремятся к координации различных по-

зиций в сотрудничестве, формулируют собст-

венное мнение и позицию, проявляют актив-

ность во взаимодействии для решения комму-

никативных и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество).  

 

Юга. Отмена рабства. 

Истоки трудолюбия 

американцев. Монопо-

лизация. Рабочее дви-

жение. Внешняя экс-

пансия. Особенности 

развития Латинской 

Америки. .Борьба за не-

зависимость. Слабость 

государств. Каудилизм 

– путь к нестабильно-

сти. 

16.  Страны 

Западной и 

Центральной 

Европы 

  

17.  Государства  

Южной и Юго-

Восточной 

Европы . 

Япония на 

пути 

модернизации 

  

18.  Контрольное 

тестирова-

ние по теме: 

«Ведущие 

страны мира 

в середине 

XIX-начале 

XX в.» 

  

Раздел V: Восток в орбите влияния запада, Латинская Америка в конце XIX-начале XX в. 

19.  Индия под 

властью 

англичан 

Выражают адекватное 

понимание причин ус-

пеха/неуспеха учебной 

деятельности. Имеют 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в единст-

ве и разнообразии на-

родов, культур, религий 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

принимают и сохраняют учебную задачу, учи-

тывают выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале в сотрудни-

честве с учителем 
Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении про-

Насильственное   «от-

крытие» Японии. Уси-

ление противоречий. 

Свержение власти сѐгу-

на.  Реформы. Модер-

низация «свер-

ху».Монополизация. 

Европейское образова-

ние и японское воспи-

  

20.  «Опиумные 

войны» и 

закабаление 

Китая 

индустриальны

ми державами 
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21.  Османская 

империя и 

Персия в XIX -

начале  XX в. 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положитель-

ного отношения к об-

разовательному про-

цессу; понимают не-

обходимость учения, 

выраженного в пре-

обладании учебно-

познавательных мо-

тивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

блем различного характера 
Коммуникативные: учитывают разные мне-

ния и стремятся к координации различных по-

зиций в сотрудничестве, формулируют собст-

венное мнение и позицию, проявляют актив-

ность во взаимодействии для решения комму-

никативных и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество).  

 

тание. Борьба за рынки 

сбыта. «Открытие» Ки-

тая. Опиумные войны. 

Движение тайпинов. 

Иностранное вмеша-

тельство в жизнь Китая.  

« Китайский пирог» и 

иностранный державы. 

Компрадоры. Слабость 

власти Цыси. Восстание 

ихэтуаней. 

  

22.  Завершение 

колониального 

раздела мира 

  

23.  Колониализм: 

последствия 

для 

метрополий и 

колоний 

  

24.  Латинская 

Америка во 

второй 

половине XIX 

– начале XX 

века 

  

25.  Контрольное 

тестирование 

по теме Восток 

в орбите 

влияния 

запада, 

Латинская 

Америка в 

конце XIX-

начале XX в. 

  

Раздел VII: Наука, культура и искусство в XIX-XX вв. 

26.  Технический 

прогресс и 

развитие 

научной 

Выражают адекватное 

понимание причин ус-

пеха/неуспеха учебной 

деятельности. Имеют 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

принимают и сохраняют учебную задачу, учи-

Завершение раздела 

мира. Создание воен-

ных блоков. Пацифист-

ское движение. Между-
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картины мира целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в единст-

ве и разнообразии на-

родов, культур, религий 

 

тывают выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале в сотрудни-

честве с учителем 
Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении про-

блем различного характера 
Коммуникативные: учитывают разные мне-

ния и стремятся к координации различных по-

зиций в сотрудничестве, формулируют собст-

венное мнение и позицию, проявляют актив-

ность во взаимодействии для решения комму-

никативных и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество).  

народное рабочее дви-

жение против гонки 

вооружений. 27.  Культурное 

наследие XIX - 

начала XX в. 

  

28.  Повторительно

-обобщающий 

урок. С/р. 

  

29.  Введение.      

Раздел I: Россия на пути к реформам. 1801-1861 гг. 

30.  Российское 

общество в 

первой по-

ловине XIX 

века. Дерев-

ня 

Выражают адекват-

ное понимание при-

чин успеха/неуспеха 

учебной деятельно-

сти. Имеют целост-

ный, социально ори-

ентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии наро-

дов, культур, рели-

гий. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. Имеют 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле спо-

соба решения, осуществляют пошаговый 

контроль. Принимают и сохраняют учеб-

ную задачу, учитывают выделенные учи-

телем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве с учите-

лем. 

Познавательные: самостоятельно созда-

ют алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают различ-

ные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и пози-

цию. проявляют активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и 

Геополитическое поло-

жение Российской им-

перии. Многоконфес-

сиональность. Сословия 

и слои общества в 1 п 

19 века. Характеристи-

ка Александра I. «Не-

гласный комитет». На-

чало реформ. Реформы 

М.М.Сперанского. Про-

ект политической ре-

формы. Отставка Спе-

ранского 

. Неготовность 

российского общества к 

буржуазным 

преобразованиям. 

  

31.  Промыш-

ленность, 

торговля, го-

родская 

жизнь в пер-

вой полови-

не XIX века 

  

32.  Государст-

венный ли-
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берализм: 

Александр I 

и его рефор-

мы 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предла-

гают помощь и сотрудничество). 

 

Участие России в 

Антифранцузских 

коалициях. Россия на 

Кавказе. Русско-

турецкая, Русско-

иранская, русско-

шведская войны. 

Территориальные 

приобретения России. 

Тильзитский мир и его 

разрыв. Планы и силы 

сторон. Смоленское 

сражение. Кутузов М.И. 

Бородино.Татутино.Пар

тизаны.Гибель 

наполеоновского 

нашествия. Помощь 

Пруссии в изгнании 

Наполеоновских войск. 

Смерть М.И.Кутузова. 

Венский конгресс. 

Восточный вопрос. 

Российско-

Американские 

отношения. Перемены 

во внутренней политике 

Александра I после 

войны. Польская 

конституция: итог или 

начало? 

Реформаторские 

проекты. Личность 

Александра I 

33.  Внешняя по-

литика Рос-

сии в начале 

XIX века 

  

34.  Отечествен-

ная война 

1812 года. 

  

35.  Отечествен-

ная война 

1812 года. 

  

36.  От либера-

лизма к ох-

ранительст-

ву: политика 

Александра I 

в послевоен-

ную эпоху 

  

37.  Движение 

декабристов 
  

38.  Николаевское 

самодержавие: 

государственн

ый 

консерватизм 

  

39.  Экономическая 

и социальная 
  



27 

 

политика 

Николая I 
разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

Экономический кризис 

и его причины. Отмена 

крепостного права в 

Прибалтике. Очередной 

проект отмены 

крепостного права. 

Успехи и проблемы 

развития 

промышленности и 

торговли. 

Причины возникнове-

ния тайных обществ. 

Тайные общества. Про-

граммы «Северного» и 

«Южного» обществ. 

Власть и тайные обще-

ства. 

40.  Общественная 

и духовная 

жизнь 1830-

1850-х гг. 

  

41.  Народы России 

в первой 

половине XIX 

века 

  

42.  Внешняя 

политика 

Николая I. 

Крымская 

война (1853-

1856) 

  

43.  Культурное 

пространст-

во России в 

первой по-

ловине XIX 

века. 

  

44.  Культурное 

пространст-

во России в 

первой по-

ловине XIX 

века. 

  

45.  Контрольное 

тестирование 

по теме Рос-
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сия на пути к 

реформам. 

1801-1861 гг. 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 
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взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

 
Раздел II: Россия в эпоху реформ 

46.  Отмена 

крепостного 

права 

Выражают адекват-

ное понимание при-

чин успеха/неуспеха 

учебной деятельно-

сти. 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле спо-

соба решения проблемы, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно созда-

ют алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве, фор-

мулируют собственное мнение и позицию 

 

Личность Александра 

II. Причины реформ в 

стране. Борьба за 

Крестьянскую реформу. 

Российская   

«оттепель». Подготовка 

крестьянской реформы. 

Основные положения 

реформы. Земская 

реформа. Судебая 

реформа. Военные 

реформы. Реформы в 

области просвещения. 

Развитие сельского 

хозяйства. Равитие 

промышленности. 

финансовая политика. 

Железнодорожное 

строительство. 

Промышленный 

подъѐм. Национальная 

политика Российской 

империи. Особенности  

российского 

либерализма середины 

века. Активность 

  

47.  Великие ре-

формы 1860-

1870-х гг. 

  

48.  Пореформенна

я Россия. 

Сельское 

хозяйство и 

промышленнос

ть 

  

49.  Народное 

самодержавие 

Александра III 

  

50.  Внешняя 

политика 

Российской 

империи во 

второй 

половине XIX 

века 

  

51.  Культурное 

пространст-

во России во 
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второй поло-

вине XIX ве-

ка. 

земского движения. 

Разногласия 

либерального . 

Причины роста  

революционных 

настроений  

российского  общества. 

Теория 

революционного 

народничества.  

Течения в 

народничестве. 

Народнические 

организации.  

«Хождение в народ»,  

«Земля и воля»первые 

рабочие организации. 

Народная воля. Охота 

на царя. С.Нечаев.  

«Катехизис революцио-

нера». 

52.  Культурное 

пространст-

во России во 

второй поло-

вине XIX ве-

ка. 

  

53.  Народы России 

во второй 

половине XIX 

века. 

Национальная 

политика 

самодержавия 

  

54.  Общественная 

жизнь России в 

1860-1890-х гг. 

  

55.  Общественная 

жизнь России в 

1860-1890-х гг. 

  

56.  Контрольное 

тестирование 

по теме Россия 

в эпоху реформ 

  

Раздел III: Кризис империи в начале ХХ в. 

57.  На пороге 

нового века: 

динамика и 

противоречие 

экономическог

Проявляют доброже-

лательность и эмо-

ционально-

нравственную отзыв-

чивость, эмпатию как 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приѐмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллек-

Социальная структура 

Российской империи на-

чала XX в. Особенности 

социальной структуры 

российского общества 
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о развития понимание чувств 

других людей и сопе-

реживание им. 

тивном решении проблем, проявляют ак-

тивность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных за-

дач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают пра-

вильность выполнения действия. 

 

начала XX в. Поместное 

дворянство, его экономи-

ческое положение и поли-

тическая роль в государ-

стве. Характеристика рус-

ской буржуазии, ее неод-

нородность. Специфика 

русского «небуржуазно-

го» массового сознания. 

Крестьянство: экономиче-

ская дифференциация, 

влияние общины, соци-

альная психология. Коли-

чественная и качествен-

ная характеристика рос-

сийского пролетариата, 

условия его труда и быта. 

Социальная психология. 

Чиновничество. Духовен-

ство. Интеллигенция. 

Внешняя политика Нико-

лая II. Внешнеполитиче-

ские приоритеты России в 

начале царствования Ни-

колая II. Миротворческая 

инициатива русского им-

ператора. Международная 

конференция в Гааге. 

«Большая азиатская про-

грамма» русского прави-

тельства. Втягивание Рос-

сии в дальневосточный 

конфликт. Русско-

японская война 1904-1905 

гг. Ход военных действий 

на суше и на море. Порт-

смутский мир. Причины 

58.  Российское 

общество в 

условиях 

модернизации 

  

59.  Россия в 

системе 

международны

х отношений в 

начале ХХ в. 

Русско-

японская война 

  

60.  Накануне 

Первой 

российской 

революции 

1905-1907 гг. 

  

61.  Начало Первой 

российской 

революции. 

Манифест 17 

октября 1905 г. 

  

62.  Формирование 

политических 

партий. 

Революционны

е события 

конца 1905 г. 

  

63.  Становление 

российского 

парламентариз

ма 

  

64.  Общество и   



32 

 

власть после 

революции 

поражения России в вой-

не. Экономическое раз-

витие России в начале 

XX в. Особенности раз-

вития российской эко-

номики начала XX в. 

Роль государства в эко-

номике России. Ино-

странный капитал: при-

чины его широко¬го 

проникновения в стра-

ну, роль в развитии 

российской экономики. 

Российский монополи-

стический капитализм: 

его специфика, формы, 

место и роль в эконо-

мике. Финансовый ка-

питал. Государственно-

монополистический ка-

питализм. 

Кустарная Россия: 

удельный вес и произ-

водственные формы 

кустарного производст-

ва. Сельское хозяйство: 

оскудение центра. 

Сельская община. Аг-

рарное перенаселение. 

Социальная структура 

Российской империи 

начала XX в. Особенно-

сти социальной струк-

туры российского об-

65.  Российская 

внешняя 

политика 

накануне 

Первой 

мировой войны 

  

66.  Серебряный 

век российской 

культуры 

  

67.  Просвещение и 

наука в начале 

XX века 

  

68.  Повторительно

-обобщающий 

урок. К/Р. 
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щества начала XX в. 

Поместное дворянство, 

его экономическое по-

ложение и политиче-

ская роль в государстве. 

Характеристика рус-

ской буржуазии, ее не-

однородность. Специ-

фика русского «небур-

жуазного» массового 

сознания. Крестьянство: 

экономическая диффе-

ренциация, влияние 

общины, социальная 

психология. Количест-

венная и качественная 

характеристика россий-

ского пролетариата, ус-

ловия его труда и быта. 

Социальная психоло-

гия. 
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