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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по всеобщей истории составлена на основе следующих нормативно-правовых документах: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования. (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020) 

• Концепция преподавания учебного курса «история России» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы. (Утверждена решением Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн.) 

• Рабочая программа по Истории России к предметной линии учебников «История России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. 

под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы) 

• Основная образовательная программа МОУ Гореловская ООШ 

• Положение о рабочих программах МОУ Гореловская ООШ 

Место предмета в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 340 часов, предусмотренных в Федеральном базисном(образовательном) учебном плане для 

образовательных учреждений Российской Федерации. Обязательное изучение истории осуществляется в объёме: 5 класс - 68 часов, 

6 класс - 68 часов (28 часов – Всеобщая история, 40 – часов История России), 7 класс - 68 часов (28 часов – Всеобщая история, 40 – 

часов История России), 8 класс - 68 часов (22 часа – Всеобщая история, 46 – часов История России) в 9 классе - 68 часов (27 часов 

– Всеобщая история, 41 – час История России). 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса истории в 9 классе являются: 

• осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности на основе знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи 

Нового времени; 

• освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека через 

знакомство с политической историей европейских государств и США, процессами формирования либерального, консервативного 

и демократического общественных движений, борьбой за всеобщее избирательное право; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе путём создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства сопричастности к прошлому 

мировой цивилизации; 

• понимание культурного многообразия современного мира; 

•  уважение мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе изучения различных 

типов цивилизаций, культур и этносов эпохи Нового времени; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

• Учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие мира в эпоху Нового времени; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом; 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 



• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

•  собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (при помощи 

педагога); 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, 

презентации и др., а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 



• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

• В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 



• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 



• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 



 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 



• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания 

об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) 

на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 



• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

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

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный 

– учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

 



Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 



12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и  

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных 

и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 



• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы 

миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших 

дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; 



• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник 9-го класса 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. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (41 ЧАС) 

Введение 1 час 

Глава I. Россия в первой четверти XIX века 15 часов 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в 

Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа 

народного просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского 

присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 

Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и 

гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной 

Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. 

Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая держава. 



Глава II. Россия во второй четверти XIX века 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося 

промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности 

общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её 

итоги. Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. 

Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 

Глава III. Россия в эпоху Великих реформ 14 часов 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. 

Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 



Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание 

революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост 

национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 

Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение 

Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

Глава IV. Россия в 1880—1890-е гг. 14 часов. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 

дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление 

российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине 19в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная 

реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 

Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение 

творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и 

городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Глава V. Россия в начале XX в. 10 часов 



Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического развития. Монополистический 

капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Урбанизация. 

Политическая система Российской империи началаXXв. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. 

Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, 

области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: 

Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Ура- лья, кавказские 

народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. 

«Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—

1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о 

веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация 

политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских 

противоречий. 

Серебряный век русской культуры 



Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи 

в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. 

Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские 

сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Форма 

контроля 

Домашнее 

задание 

Глава I. Россия в первой четверти XIX в. 

1  Россия и мир на рубеже 

XVIII—XIX вв. 

Территория. Население. 

Социально-экономическое 

развитие. 

Давать характеристику 
территории и геополитическому 

положению Российской империи 

к началу XIX в., используя 

историческую карту. 

Рассказывать о политическом 

строе Российской империи, 

развитии экономики, положении 

отдельных слоёв населения 

Регулятивные: принимают 
и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

 §1, 

вопросы 

4. РТ: № 

1,6. 



для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

2  Александр I: начало 

правления. Реформы М. М. 

Сперанского. 

Император Александр I и его 

окружение. Создание 

министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. Меры по 

развитию системы 

образования. Проект М. М. 

Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. 

Причины свёртывания 

либеральных реформ. 

Называть характерные, 

существенные черты внутренней 

политики Александра I в начале 

XIX в. 

Объяснять значение понятий: 

«Негласный комитет», 

министер ство, принцип 

разделения властей, «вольные 

хлебопашцы». 

Начать составление 

характеристики личности и 

деятельности Александра I 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

 § 2, 

вопросы 

1,2. РТ: 

№ 

1,2,5,9. 



3  Внешняя политика 

Александра I в 1801—1812 

гг. 

Россия в международных 

отношениях начала XIX в. 

Основные цели и 

направления внешней 

политики. Участие России в 

антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. 

Присоединение к 

России Финляндии. 

Характеризовать основные 

цели 

внешней политики России в 

начале XIX в. 

Приводить и обосновывать 

оценку 

роли России в европейской 

политике в 

начале XIX в. 

Объяснять причины участия 

России 

в антифранцузских коа лициях. 

Показывать на исторической 

карте территориальные 

приобретения России по итогам 

войн со Швецией, с Турцией и 

Ираном 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 § 3, 

вопросы 

1-5. РТ: 

№ 3,4,5. 

4  Отечественная война 

1812 г. 

Отечественная война 1812 г. 

Планы сторон, основные 

этапы и сражения 

войны. Патриотический 

подъём народа. Герои войны 

(М. И. Кутузов, 

П. И. Багратион, Н. Н. 

Раевский, Д. В. Давыдов и 

др.). Причины победы 

Рассказывать, используя 

историческую 

карту, об основных событиях 

войны 1812 г. 

Объяснять, в чём заключались 

непосредственные последствия 

Отечественной 

войны 1812 г. для российского 

общества 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

 § 4, 

вопросы 

1,2,3. РТ: 

№ 

1,2,3,4,6. 



России в Отечественной 

войне 1812 г. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. 

на общественную мысль и 

национальное самосознание. 

Народная память о 

войне 1812 г.  

Региональный компонент. 

Ярославский край в период 

Отечественной войны 1812 

года. 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

5  Заграничные походы 

русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 

1813—1825 гг. 

Заграничный поход русской 

армии 1813—1814 гг. Венский 

конгресс. 

Священный союз. Роль 

России в европейской 

политике в 1813—1825 гг. 

Россия и Америка. 

Приводить и обосновывать 

оценку 

роли России в европейской 

политике в 

1813—1825 гг. 

Показывать на исторической 

карте 

территориальные приобретения 

России по 

решениям Венского конгресса. 

Характеризовать деятельность 

Священного союза, роль и место 

России в этой организации. 

Использовать материалы 

интернетсайта «Северная 

Америка. Век девятнадцатый» 

(http://america-xix.org.ru/) для 

характеристики деятельности 

русских в 

Северной Америке в первой 

половине 

XIX в. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 § 5, 

вопросы 

1-5. РТ: 

№ 8. 



6  Либеральные и 

охранительные тенденции 

во внутренней политике 

Александра I в 1815—1825 

гг. 

Изменение 

внутриполитического курса 

Александра I в 1816— 1825 гг. 

Основные итоги внутренней 

политики Александра I. 

Объяснять значение терминов: 

мистицизм, ценз. 

Называть либеральные и 

консервативные меры 

Александра I, возможные 

причины изменения 

внутриполитического 

курса. 

Завершить составление 

характеристики личности и 

деятельности Александра I 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 § 6, 

вопросы 

1-4. РТ: 

№ 3,7. 

7  Практикум «Национальная 

политика Александра I» 

Характеризовать национальную  

и религиозную политику 

Александра I.  

Объяснять последствия 

проводимой политики. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

 Учебник 

с. 44-48, 

записи в 

тетради. 



решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

8  Социально-экономическое 

развитие страны в первой 

четверти XIX в. 

Объяснять значение терминов: 

военные поселения, 

аракчеевщина. 

Характеризовать социально-

экономическое развитие Рос сии 

в первой четверти XIX в. (в том 

числе в сравнении с 

западноевропейскими странами). 

Использовать историческую 

карту для 

характеристики социально-

экономического 

развития России 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

 § 7, 

вопросы 

1-6. РТ: 

№ 1-5. 

9  Общественное движение 

при Александре I. 

Выступление декабристов. 

Раскрывать предпосылки и 

цели движения декабристов,  

Анализировать программные 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

 § 8-9 (1-

5), 

вопросы 



Движение декабристов: 

предпосылки возникновения, 

идейные основы и 

цели, первые организации, их 

участники. Южное общество; 

«Русская 

правда» П. И. Пестеля. 

Северное общество; 

Конституция Н. М. 

Муравьёва. 

Выступления декабристов в 

Санкт-Петербурге (14 декабря 

1825 г.) и на юге, 

их итоги. Значение движения 

декабристов. 

Региональный компонент. 

Декабристы-ярославцы. 

документы декабристов, срав 

нивать их основные 

положения, определяя общее и 

различия. 

Характеризовать цели 

выступления 

декабристов по «Манифесту к 

русскому 

народу». 

Раскрывать причины неудачи 

выступления декабристов. 

Излагать оценки движения 

декабристов. 

Определять и аргу 

ментировать своё 

отношение к декабристам; 

оценивать их 

деятельность 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

1-4. РТ: 

№ 1-3. 

§ 8-9 (6-

9), 

вопросы 

7-8. РТ: 

№ 

7,10,11. 

Глава II. Россия во второй четверти XIX в. 

10  Реформаторские и 

консервативные тенденции 

во внутренней политике 

Николая I 

Правление Николая I. 

Преобразование и укрепление 

роли государственного 

аппарата. Кодификация 

законов. 

Рассказывать о 

преобразованиях в области 

государственного управления, 

осуществлённых во второй 

четверти XIX в.; 

оценивать их последствия. 

Давать характеристику 

(составить исторический 

портрет) Николая I. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов: 

кодификация законов, 

жандармерия. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач. 

 § 10, 

вопросы 

1-5. РТ: 

№ 

1,2,3,6. 



Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

11  Социально-экономическое 

развитие страны во второй 

четверти XIX в. 

Социально-экономическое 

развитие России во второй 

четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. 

Реформа управления 

государственными 

крестьянами 

П. Д. Киселёва. Начало 

промышленного переворота, 

его экономические и 

социальные последствия. 

Финансовая реформа Е. Ф. 

Канкрина. 

Региональный компонент. 

Социально-экономическое 

развитие Ярославского края 

во второй половине XIX века 

Характеризовать социально-

экономическое развитие Рос сии 

во второй четверти XIX в. (в том 

числе в сравнении с 

западноевропейскими странами). 

Рассказывать о начале 

промышленного переворота, 

исполь зуя историческую 

карту. 

Давать оценку деятельности Е. 

Ф. Канкрина 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

 § 11, 

вопросы 

1-3. РТ: 

№ 1,2,3. 

12  Общественное движение 

при Николае I. 

Общественное движение в 

1830—1850-е гг. 

Охранительное направление. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов: 

западники, славянофилы, теория 

официальной народности, 

общинный социализм. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

 § 12, 

вопросы 

1-5. РТ: 

№ 1,2. 



Теория официальной 

народности (С. С. Уваров). 

Оппозиционная общественная 

мысль. Славянофилы (И. С. и 

К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. 

Киреевские, 

А. С. Хомяков, Ю. Ф. 

Самарин и др.) и западники 

(К. Д. Кавелин, С. М. 

Соловьёв, Т. Н. Грановский и 

др.). Революционно-

социалистические течения 

(А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, 

В. Г. Белинский). Общество 

петрашевцев. 

Характеризовать основные 

положения 

теории официальной народности. 

Сопоставлять взгляды 

западников и 

славянофилов на пути развития 

России, 

выявлять в них различия и 

общие черты 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

13  Практикум «Национальная 

и религиозная политика 

Николая I. 

Этнокультурный облик 

страны» 

Народы России и 

национальная политика 

самодержавия в первой 

половине XIX в. 

Характеризовать основные 

национальной политики 

политики России во второй 

четверти XIX в. 

 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

 Учебник 

с. 80-85, 

записи в 

тетради. 



проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

14  Внешняя политика 

Николая I. Кавказская 

война 1817—1864 гг. 

Кавказская война. Имамат; 

движение Шамиля. 

Характеризовать основные 

направления внешней политики 

России во второй четверти XIX 

в. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о военных 

кампаниях — войнах с Ираном и 

Турцией, Кавказской войне. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов: мюридизм, имамат 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 § 13-14 

(1), 

вопросы 

1-3. РТ: 

№ 4. 

15  Крымская война 

1853—1856 гг. 

Внешняя политика России во 

второй четверти XIX в.: 

европейская 

политика, восточный вопрос. 

Крымская война 1853—1856 

гг.: причины, 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о Крымской 

войне, характеризовать её 

итоги. 

Составлять характеристику 

защитников Севастополя. 

Объяснять причины поражения 

России в Крымской войне 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

 § 13-14 

(2-10), 

вопросы 

7-10. РТ: 

№ 

5,6,9,12. 



участники, основные 

сражения. Героизм 

защитников Севастополя 

(В. А. Корнилов, П. С. 

Нахимов, В. И. Истомин). 

Итоги и последствия войны. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

16  Культурное пространство 

империи в первой половине 

XIX в.: наука и образование, 

художественная культура 

народов России 

Развитие науки и техники (Н. 

И. Лобачевский, Н. И. 

Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. 

Якоби и др.). Географические 

экспедиции, их участники. 

Образование: расширение 

сети школ и университетов. 

Национальные корни 

отечественной культуры и 

западные 237 влияния. 

Основные стили в 

художественной культуре 

(романтизм, классицизм, 

реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их 

Характеризовать достижения 

отечественной науки 

рассматриваемого периода. 

Подготовить сообщение о 

представителе российской науки 

первой половины 

XIX в. (по выбору), привлекая 

научно-популярную литературу 

и интернет-ресурсы 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

 Учебник 

с. 98-102, 

записи в 

тетради. 

Учебник 

с. 103-

109, 

записи в 

тетради. 



произведения (В. А. 

Жуковский, А. С. Пушкин, М. 

Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и 

др.). Становление 

национальной музыкальной 

школы (М. И. Глинка, А. С. 

Даргомыжский). Театр. 

Живопись: стили (классицизм, 

романтизм, реализм), жанры, 

художники (К. П. Брюллов, О. 

А. Кипренский, В. А. 

Тропинин и др.). 

Архитектура: стили (русский 

ампир, классицизм), зодчие и 

их произведения. Вклад 

российской культуры первой 

половины XIX в. в мировую 

культуру  

Региональный компонент. 

Культурное развитие 

Ярославского края во второй 

половине XIX века. 

 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

17  Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Россия в первой половине 

XIX в.» 

Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал по изученному 

периоду. 

Характеризовать общие черты 

и особенности развития России и 

государств Западной Европы в 

первой половине XIX в. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

  



формулируют собственное 

мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Глава III. Россия в эпоху Великих реформ 

18  Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ в 

России. 

Великие реформы 1860—

1870-х гг. Необходимость и 

предпосылки реформ. 

Характеризовать социально-

экономическую ситуацию 

середины XIX в., предпосылки и 

причины отмены крепостного 

права. 

Сравнить социально-

экономическое развитие России 

и европейских государств, 

выделять общие черты и 

отличия 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 § 15, 

вопросы 1-

4. РТ: № 

4,6. 

19  Александр II: начало 

правления. Крестьянская 

реформа 1861 г. 

Давать характеристику 

(составлять 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

 § 16, 

вопросы 1-

7. РТ: № 6. 



Император Александр II и его 

окружение. Либералы, 

радикалы, консерваторы: 

планы и проекты 

переустройства России. 

Подготовка крестьянской 

реформы. Основные 

положения Крестьянской 

реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. 

исторический портрет) 

Александра II. 

Называть основные положения 

крестьянской реформы. 

Объяснять значение понятий: 

редакционные комиссии, 

временнообязанные 

крестьяне, выкупные платежи, 

отрезки, 

мировые посредники. 

Приводить оценки характера и 

значения реформы 1861 г., 

высказывать и обосновывать 

свою оценку 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

20  Реформы 1860— 

1870-х гг.: социальная и 

правовая модернизация. 

Земская, судебная, военная, 

городская реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860—

1870-х гг. 

Региональный компонент. 

Реформы 1860-1870-х гг. в 

Ярославском крае. 

Называть основные положения 

реформ местного 

самоуправления, судебной, 

военной, в сфере просвещения. 

Объяснять значение понятий: 

земства, 

городские управы, мировой суд, 

адвокатура. 

Приводить оценки характера и 

значения реформ 1860—1870-х 

гг., высказывать 

и обосновывать свою оценку. 

 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач. 

 § 17, 

вопросы 1-

6. РТ: № 

2,6,8. 



Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

21  Социально-экономическое 

развитие страны в 

пореформенный период. 

Социально-экономическое 

развитие пореформенной 

России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного 

права. Развитие торговли и 

промышленности. 

Железнодорожное 

строительство. Завершение 

промышленного переворота, 

его последствия. Изменения в 

социальной структуре 

общества. Положение 

основных слоёв населения 

России. 

Характеризовать 

экономическое развитие России 

в поре форменные десятилетия, 

привлекая информацию 

исторической карты. 

Объяснять причины 

промышленного подъёма и 

трудностей в развитии сельского 

хозяйства 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 § 18, 

вопросы 1-

8. РТ: № 4. 

22  Общественное движение 

при Александре II и 

политика правительства. 

 

Раскрывать существенные 

черты идеологии консерватизма 

и либерализма (с привлечением 

материала из всеобщей истории); 

существенные черты идеологии 

народничества. 

  § 19-20, 

вопросы 

1,3,5. РТ: 

№ 

1,2,3,7,9,10

. 



Характеризовать особенности 

российского либерализма и 

консерватизма, особенности 

отдельных течений в 

революционном народничестве. 

Объяснять, в чём заключалась 

эволюция революционного 

движения в конце 1850-х—1860-

е гг. 

Давать характеристику 

участников народнического 

движения, используя материалы 

учебника, дополнительную 

литературу, ресурсы интернет-

проекта «Народная 

воля» 

(http://www.narovol.narod.ru/) и 

др. 

Излагать оценки значения 

революционного народничества, 

высказывать своё отношение к 

нему. 

Систематизировать 

информацию о революционных 

организациях (в форме таблицы) 

23  Практикум «Национальная 

и религиозная политика 

Александра II. 

Национальный вопрос 

в Европе и в России» 

Характеризовать особенности 

национальной политики 

Александра II. 

Рассказывать о положении 

народов Российской империи, 

национальной политике власти (с 

использованием материалов 

по истории своего края). 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

 

 Учебник с. 

146-151, 

записи в 

тетради 



Объяснять значение понятий: 

сепаратизм, антисемитизм 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

24  Внешняя политика 

Александра II. Русско-

турецкая война 1877—1878 

гг. 

Характеризовать основные 

цели и направления внешней 

политики России во 

второй половине XIX в. 

Рассказывать о наиболее 

значительных военных 

кампаниях. 

Показывать на карте 

территории, включённые в 

состав Российской империи 

во второй половине XIX в. 

Характеризовать отношение 

российского общества к 

освободительной борьбе 

балканских народов в 1870-е гг. 

Рассказывать о русско-

турецкой войне 1877—1878 гг., 

характеризовать её итоги. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

 § 15-21, 

РТ: № 1-8 

с. 107-109. 



Объяснять причины победы 

России в войне 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Глава IV. Россия в 1880—1890-е гг. 

25  Александр III: особенности 

внутренней политики 

Давать характеристику 

(составлять исторический 

портрет) Александра III. 

Характеризовать внутреннюю 

политику Александра III, 

выделять обстоятельства, 

оказавшие на неё решающее 

воздействие. 

Излагать различные оценки 

деятельности императора 

Александра III, высказывать и 

аргументировать свою оценку. 

Сравнивать внутреннюю 

политику Александра II и 

Александра III 

  § 22, 

вопросы 1-

2. РТ: № 

1,3,4,5,6,8. 

26  Перемены в экономике и 

социальном строе 

Давать общую характеристику 

экономической политики 

Александра III. 

Раскрывать цели, содержание и 

результаты экономических 

реформ последней 

трети XIX в., в чём заключались 

изменения в социальной 

структуре российского 

общества в последней трети XIX 

в 

Сравнивать экономические 

программы Н. Х. Бунге, И. А. 

Вышнеградского и 

С. Ю. Витте, деятельность 

  § 23, 

вопросы 

1,3,4,6. РТ: 

№ 4,6. 



правительств Александра II и 

Александра III в области 

экономики и внутренней 

политики. 

Рассказывать о положении 

основных слоёв населения поре 

форменной России, используя 

информацию учебника, 

документальные и 

изобразительные материалы по 

истории края (устное сообщение, 

эссе и др.) 

27  Общественное движение в 

1880-х — первой половине 

1890-х гг. 

Сравнивать народничество и 

марксизм, выявлять общие 

черты и различия. 

Объяснять причины 

распространения 

марксизма в России. 

Давать характеристику 

(составлять исторический 

портрет) Г. В. Плеханова, 

используя материалы «Фонда 

Плеханова» 

(http://www.plekhanovfound.ru/libr

ary/) и другие ресурсы 

  § 24, 

вопросы 

1,2,6. РТ: 

№ 2,5. 

28  Практикум «Национальная 

и религиозная политика 

Александра III» 

Характеризовать основные 

направления национальной и 

религиозной политик 

Александра III 

Давать оценку результатам 

данной политики 

  Учебник с. 

25-30. РТ: 

№ 4,6. 

29  Внешняя политика 

Александра III 

Характеризовать основные 

направления внешней политики 

  § 25, 

вопросы 



Александра III. 

Сравнивать внешнюю политику 

Александра II и Александра III. 

Раскрывать причины 

осложнения российско-

германских отношений и 

формирования российско-

французского союза 

1,4,5. РТ: 

№ 2,3,5. 

30  Практикум «Культурное 

пространство империи во 

второй половине XIX в.: 

достижения российской 

науки и образования, 

русская литература, 

художественная культура 

народов России».» 

Сравнивать развитие 

образования в первой и во 

второй половине XIX в. 

Характеризовать достижения 

отечественной науки рас 

сматриваемого периода. 

Подготовить сообщение о 

представителе российской науки 

второй половины XIX в. (по 

выбору), привлекая научно-

популярную литературу и 

интернет-ресурсы. 

Давать оценку вкладу 

российских учёных XIX в. в 

мировую науку 

  Учебник 

с.36-41, 

записи в 

тетради. 

Учебник 

с.42-46, 

записи в 

тетради. 

Учебник 

с.47-53, 

записи в 

тетради. 

31  Практикум «Повседневная 

жизнь разных слоёв 

населения в 

XIX в.» 

Региональный компонент. 

Культурное развитие края в 

пореформенный период: 

образование, наука, 

литература. 

Рассказывать об условиях 

жизни населения края (города, 

села) в конце XIX в., 

используя материалы 

краеведческих музеев, 

сохранившиеся исторические 

памятники. 

Сравнивать условия жизни 

различных слоёв населения 

  Учебник 

с.59-61, 

записи в 

тетради. 



Региональный компонент. 

Культурное развитие края в 

пореформенный период: 

театр и архитектура. 

Глава V. Россия в начале XX в. 

32  Россия и мир на рубеже 

XIX—XX вв.: динамика 

и противоречия развития 

Давать характеристику 

геополитического положения 

России в начале XX в., 

используя информацию 

исторической карты. 

Сравнивать темпы и характер 

модернизации в России и других 

странах. 

  § 26, 

вопросы 

1,2,6,7. РТ: 

№ 

1,2,5,6,7,8. 

33  Социально-экономическое 

развитие страны на рубеже 

XIX—XX вв. 

Региональный компонент. 

Промышленное развитие 

Ярославской губернии на 

рубеже XIX—XX вв. 

Давать характеристику 

экономического развития России 

в начале XX в., используя 

информацию исторической 

карты. 

Объяснять причины 

сравнительно высоких темпов 

развития промышленности 

России и её отставания в 

сельском хозяйстве. 

Раскрывать сущность аграрного 

вопроса в России в начале XX в. 

Характеризовать положение, 

образ жизни различных сословий 

и социальных групп России в 

начале XX в. 

  § 27, 

вопросы 1-

6. РТ: № 1-

4. 

34  Николай II: начало 

правления. Политическое 

развитие страны в 1894—

1904 гг. 

Давать характеристику 

(составить исторический 

портрет) Николая II. 

Объяснять, в чём заключалась 

  § 28, 

вопросы 1-

5.  



Региональный компонент. 

Общественно-политическое 

развитие Ярославской 

губернии на рубеже XIX—

XX вв. 

необходимость политических 

реформ в России 

в начале XX в. 

Объяснять причины 

радикализации общественного 

движения в России в начале XX 

в. 

Объяснять значение понятий: 

социалдемократы, эсеры. 

Сравнивать РСДРП и ПСР, 

выявлять черты их сходства и 

различий 

35  Внешняя политика 

Николая II. Русско-

японская война 1904—1905 

гг. 

Характеризовать основные 

направления внешней политики 

Николая II. 

Характеризовать причины 

Русско-японской войны, планы 

сторон.  

Рассказывать о ходе боевых 

действий, используя 

историческую карту. 

Излагать условия 

Портсмутского мира 

и разъяснять его значение на 

основе анализа информации 

учебника и исторических 

документов. 

Подготовить сообщение 

(презентацию) об одном из 

сражений Русско-японской 

войны (с использованием 

интернет-ресурсов и других 

источников информации). 

  § 29, 

вопросы 1-

5. РТ: № 

1,3,4,5,6,7. 



Раскрывать воздействие войны 

на общественную жизнь России 

36  Первая российская 

революция и политические 

реформы 1905—1907 гг. 

Раскрывать причины и характер 

российской революции 1905—

1907 гг. 

Рассказывать об основных 

событиях 

революции 1905—1907 гг. и их 

участниках. 

Объяснять значение понятий: 

Государственная дума, кадеты, 

октябристы, 

черносотенцы. 

Характеризовать 

обстоятельства формирования 

политичес ких партий и 

становления парламентаризма в 

России. 

Излагать оценки значения 

отдельных событий и революции 

в целом, приводимые в учебнике, 

формулировать и 

аргументировать свою оценку 

  § 30, 

вопросы 

1,4,7. РТ: 

№ 7-10. 

37  Социально-экономические 

реформы П. А. Столыпина 

Региональный компонент. 

Сельское хозяйство 

Ярославской губернии и 

проведение столыписнкой 

аграрной реформы. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов: отруб, хутор, 

переселенческая политика. 

Излагать основные положения 

аграрной реформы П. А. 

Столыпина, давать 

оценку её итогов и значения. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) П. А. 

Столыпина, используя материал 

  § 31, 

вопросы 1-

6.  



учебника и дополнительную 

информацию. 

38  Политическое развитие 

страны в 1907—1914 гг. 

Региональный компонент. 

Общественно-политическое 

развитие Ярославской 

губернии в 1905-1914 гг. 

Сравнивать состав и 

деятельность различных созывов 

Государственной думы, 

объяснять причины различий. 

Характеризовать отношение 

различных политических сил к 

реформаторской деятельности П. 

А. Столыпина. 

Раскрывать причины нового 

подъёма революционных 

настроений накануне 

Первой мировой войны. 

Систематизировать и 

обобщать информацию о 

событиях прошлого, 

предоставляемую СМИ (по 

материалам интернет сайта 

«Газетные «старости»: 

http://starosti.ru/.) 

  § 32, 

вопросы 

1,2,4,5. РТ: 

№ 

1,4,6,7,8. 

39  Серебряный век русской 

культуры. 

Региональный компонент. 

Культурное развитие 

Ярославского края на 

рубеже XIX – XX вв.: 

образование и наука. 

Региональный компонент. 

Культурное развитие 

Ярославского края на 

рубеже XIX – XX вв.: 

Представлять биографическую 

информацию, обзор творчества 

известных деятелей российской 

культуры (с использованием 

справочных и изобразительных 

материалов). 

Характеризовать основные 

стили и течения в российской 

литературе и искусстве начала 

XX в., называть выдающихся 

представителей культуры и их 

достижения. 

  Учебник 

с.111-116. 

РТ: № 1-5 



литература, театр и 

архитектура. 

Составлять описание 

произведений и памятников 

культуры рассматриваемого 

периода (в том числе 

находящихся в своём городе, 

крае и т. д.), давать оценку их 

художественных достоинств и т. 

д. 

Собирать информацию о 

культурной жизни своего края, 

города в начале XX в., 

представлять её в устном 

сообщении (презентации с 

использованием 

изобразительных материалов) 

40  Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Россия во второй половине 

XIX - начале XX в.» 

Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал по изученному 

периоду. 

Характеризовать общие черты 

и особенности развития России и 

государств Западной Европы в 

начале ХХ в. 

Высказывать суждения о 

значении наследия начала ХХ в. 

для современного 

общества. 

   

Итоговое повторение 

41  Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Россия в XIX- начале XX 

вв.» 

Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал по изученному 

периоду. 

   



Характеризовать общие черты 

и особенности развития России и 

государств Западной Европы в 

XIX - начале ХХ вв. 
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