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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса                                                                                                         

история 7 класс в соответствии с ФГОС; 
 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов, 

событий и явлений; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время,  основных 

процессах социально-экономического развития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

 анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения 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; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

б) ценностей, эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения; 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 период Нового времени, 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-экономичесое и политическое развитие России и других стран в Новое 

время; 

 используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение достоверности и 

принадлежности источника, позиций автора и т.д.); 

 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.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Содержание курса «Всеобщая история» (в рамках учебного предмета «История») 
 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные последствия 

географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. 

Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. 

Борьба католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное 

развитие Европы в XVII в. 

Английские колонии в Северной Америке. 

Европейская культура XVI—XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся 

ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—

XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 



Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. 

Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одержание курса «История России» (в рамках учебного предмета «История») 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирование 

централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. 

Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой 

цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование 

религий. 



Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 

сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. 

Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права 

и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало 

формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством 

Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. 

Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 



Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в 

период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие об- 

разования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы: 

№                         Тема урока Всего 

часов 

Дата 

проведения 

урока 
По 

плану 

Факт 

 Всеобщая история.    ( 23 часа)                                                                                                                                         

I Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация.  12 часов. 



1 Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические 

открытия и выход к Мировому океану. 

1ч.   

2 Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия. 

1ч.   

3 Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в 

Европе. 

1ч.   

4 Дух предпринимательства преобразует экономику. 1ч.   

5 Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная 

жизнь. 

1ч.   

6 Великие гуманисты Европы. 1ч.   

7 Мир художественной культуры Возрождения. 1ч.   

8 Рождение новой европейской науки. 1ч.   

9 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 1ч.   

10 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1ч.   

11 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство 

на море. 

1ч.   

12 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции. 

1ч.   

II  Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и колониях)  3часа. 

13 Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединенных провинций. 

1ч.   

14 Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии. 

1ч.   

15 Международные отношения в XVI-XVII вв. 1ч.   

III Эпоха Просвещения. Время преобразований 8ч. 

16 Великие просветители Европы. Мир художественной культуры 

Просвещения 

1ч.   

17 На пути к индустриальной эре. 1ч.   

18 Английские колонии в Северной Америке. 1ч.   

19 Война за независимость. Создание Соединенных Штатов 

Америки. 

1ч.   

20 Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской 

революции. От монархии к республике 

1ч.   

21 Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 1ч.   



брюмера Наполеона Бонапарта. 

IV Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 2 ч. 

22 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени.   Начало европейской колонизации. 

1ч.   

23 Значение раннего Нового времени. 1ч.   

     История России.           Тема 1. Россия в XVI веке (22ч.) 

24 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 

 

1   

25 Территория, население и  хозяйство России в начале XVI в. 

 

1   

26 

27 

Формирование единых государств в Европе и России 2   

28 Российское государство в  первой трети XVI в. 1   

29 

30 

 

Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI  1   

31 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 1   

32 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 1   

33 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в. 

1   

34 Проверочная работа теме «Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI в.» 

1   

35 

36 

Внешняя политика  России во второй половине   XVI в. 2   

37 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 1   

38 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 1   



39 Общество   XVI в.: «служилые» и «тяглые» 1   

40 

42 

Опричнина 2   

43 Россия в конце XVI в. 1   

44 Церковь и государство в XVI в. 1   

45 Обобщение темы «Опричнина» 1   

46 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 1   

47 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 1   

48 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.» 1   

                Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых (21 ч) 

49 

50 

Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце 

XVI —начале XVII в. 

2   

51 

52 

Смута в Российском  государстве\ 2   

53 Окончание смутного времени 1   

54 Экономическое развитие России в XVII в. 1   

55 Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве 

1   

56 Изменения в социальной структуре российского общества 1   

57 Народные движения в XVII в. 1   

58 Россия в системе международных отношений 2   

59 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины 

в состав России 

1   



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса истории 8 класс в соответствии с ФГОС; 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

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

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

60 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха 

Никона и раскол 

1   

61 Русские путешественники  и первопроходцы XVII в 1   

62 Культура народов России в  XVII в. 1   

63 Народы России в XVII в. 1   

64 Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа  в XVII в. 

1   

65 Контрольная работе «Смутное время. Россия в 17 веке» 1   

66-

68 

Итоговое повторение и обобщение по курсу «Россия в XVI в.-  

XVIIв.» 

3   



7) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение и работа с текстом; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

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

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

13)формирование проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 



 

Выпускник научится: 

 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

-  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

-  решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 



- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

- откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации; 

- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 
 

В результате работы в данном направлении обучающиеся смогут работать по направлениям: 

1. поиск информации в различных источниках; использование различных ресурсов (книг, журналов, электронных пособий, Интернета) 

для нахождения нужной информации; 

2. представление информации в структурированном виде, с использованием таблиц, схем, диаграмм и др. способов; 

3. выбор способов доведения информации до пользователя с учетом возможностей современной техники. 

4. владение формами устной речи (монолог, диалог, умение задать вопрос, привести довод при устном ответе, дискуссии, защите проекта и 

т.п.) 

5.умение представить себя устно и письменно, владение стилевыми приемами оформления текста (электронная переписка, сетевой этикет, 

создание текстовых документов по шаблону, правила подачи информации в презентации и т.п.) 

6.владение телекоммуникациями для организации общения с удаленными собеседниками (понимание возможностей разных видов 

коммуникаций, нюансов их использования и т.д.) 

7.понимание факта многообразия языков, владение языковой, лингвистической компетенцией (в том числе – формальных языков, систем 

кодирования, языков программирования; владение ими на соответствующем уровне) 

8.умение работать в группе, искать и находить компромиссы (работа над совместным программным проектом, взаимодействие в Сети, 

технология клиент-сервер, совместная работа приложений и т.д.) 

9.толерантность, умение строить общение с представителями других взглядов (существование в сетевом сообществе, телекоммуникации с 

удаленными собеседниками и т.п.) 

10.приобретение способностей к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 

средств ИКТ. 
 



Обучающиеся научатся: 

целеполаганию и планированию деятельности; 

самоанализу и рефлексии; 

презентации деятельности и ее результатов; 

поиска необходимой информации, ее систематизации и структуризации; 

применение знанийв нестандартных ситуациях; 

выбору, освоению и использованию технологии адекватной проблемной ситуации и конечного продукта проектирования; 

проведение исследования. 

 

Предметные результаты: 

1. формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; 

2. овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3. формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4. формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5. развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6. воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и мноконфессиональном Российском государстве. 

 

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 

ипознания современного общества; о преемственности исторических эпох инепрерывности исторических процессов; о месте и роли России в 

мировойистории; 

− базовые исторические знания об основных этапах изакономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; 



− способность применять понятийный аппарат исторического знанияи приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событийи явлений прошлого и современности; 

− способность применять исторические знания для осмысленияобщественных событий и явлений прошлого и современности; 

− умение искать, анализировать, систематизировать и оцениватьисторическую информацию различных исторических и 

современныхисточников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательнуюценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 

− умение работать с письменными, изобразительными ивещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретироватьсодержащуюся в них информацию; 

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

знаниядля выявления и сохранения исторических и культурных памятников своейстраны и мира. 

 

История России  В КОНЦЕ XVII – XVIII век (41ч.) 
XVIII век открыл для России эпоху новой истории, что соответствовало общему направлению развития Европы, большинство стран которой 

раньше или позже вступили в ту же историческую стадию. Характерной чертой этой эпохи в России стала модернизация страны, прежде 

всего в области развития светской культуры, науки, создания промышленности, активизации товарооборота, укрепления государственности 

и повышения эффективности управления в новыхисторических условиях, формирования сильной современной армии и военного флота для 

обеспечения национальной безопасности и решения важнейших внешнеполитических задач. 

Начало модернизации было положено в эпоху Петра Великого, преобразования которого стали одним из переломных моментов в истории 

Российского государства. При Петре I завершилось формирование абсолютной монархии, Россия стала империей. В значительной мере 

удалось достигнуть статуса мировой державы. Страна получила сильную армию и флот, была создана новая административная система. 

Образованная часть общества стала перенимать европейские культурные образцы, был дан импульс развитию просвещения, образования, 

науки и искусства, принимавших все более светский характер. Началась трансформация традиционного уклада жизни общества. 

Реформы были продолжены и преемниками Петра. Происходило расширение прав дворянства как господствующего сословия, что 

неизбежно вело к усилению крепостного гнета. Начинания Петра I продолжились и в сфере внешней политики: Россия обеспечила 

безопасность своих границ, расширив территорию государства. Расцвет фаворитизма, обострение борьбы за власть аристократических 

группировок способствовало нестабильности политической системы, что привело к серии так называемых дворцовых переворотов. 

Период правления дочери Петра Великого, Елизаветы Петровны, отличался определенной стабильностью на этом фоне. Россия 

окончательно становится одной из ведущих сил системы международных отношений, а российский императорский двор – одним из самых 

блестящих в Европе. Ведущую роль в окружении императрицы играют выходцы из русской знати и дворянства, несмотря на продолжающее 

расширение культурных, дипломатических контактов со странами Западной Европы. Годы правления Елизаветы Петровны были отмечены 

основанием Московского университета и Академии художеств, известность получает русский ученый и просветитель М.В. Ломоносов. 

В период властвования Екатерины II были осуществлены глубокие преобразования в сфере управления, экономики, финансов и культуры, 

сопоставимые по масштабам и значению с реформами Петра Великого. Деятельность Екатерины II была направлена на развитие, 

закрепление и корректировку того курса, которым шла страна с начала века. Большое значение для Екатерины II имели идеи Просвещения, 

популярные среди большинства европейских монархов. 



Правление Екатерины II сопровождалось расширением прав дворянства, сохранением и развитием крепостнической системы. Восстание 

Пугачева скорректировало прежнюю политику, как в сторону централизации государства, так и предоставления свобод торговому и 

городскому сословию. 

Во второй половине XVIII в. Российская империя становится еще более могущественной на европейской и мировой арене. Серия военных 

побед и крупных внешнеполитических успехов приводит к существенному расширению российских владений, Россия решила исторические 

задачи – собрала почти всё наследие Киевской Руси и получила выход к Чёрному морю. 

Мощный импульс получает развитие отечественной культуры. Приумножается число выдающихся мастеров, прославивших себя во многих 

жанрах творчества: литературе, живописи, архитектуре, скульптуре, музыке, театре. Среди них немало выходцев из стран зарубежной 

Европы, внесших неоценимый вклад в развитие российской культуры. Происходит развитие общественной мысли и публицистики, 

откликавшейся на важные социальные проблемы, в том числе и практически впервые был затронут крестьянский вопрос. 

Недолгое правление императора Павла характеризуется укреплением абсолютизма, стремлением ограничить привилегии дворянства, а 

также активным участием России в общеевропейских событиях, связанных с революционными войнами Франции 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно 

важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные 

заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о 

рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. 

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

патриаршества, учреждение синода. Положение инославных конфессий.Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под 

Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия.Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.Преобразования Петра I 

в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская 

живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.Повседневная жизнь и быт правящей элиты и 

основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской 



среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. 

Изменения в положении женщин.Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. После 

Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение 

политической карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 

Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской 

империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого 

банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Причины переворота 28 июня 1762 г. 

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

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. Их основное содержание и популярность в Европе. 

«Просвещённый абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в 

губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского 

казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других 

регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни 

крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный 

труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, 

Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и 

др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры 

России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю 

политику и развитие общественной мысли. 



Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И.Панин и А.А.Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск 

под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых 

городов и портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния 

в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, 

второй и третий разделы. Вхождение в состав России территорий Украины и Белоруссии. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба 

Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

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

в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в 

XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы 

о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление 

взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т.п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, 

мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 

столетия. 

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

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. Географические 

экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Российская 

академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в 

Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и 

других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И.Баженов, М.Ф.Казаков. 

Изобразительное искусство в России и его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра 

парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в. 

Управление национальными окраинами. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии и Поволжья. 

Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости. 



Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и 

усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику 

страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в области внешней политики и причины 

дворцового переворота 11 марта 1801 года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Понятия и термины: Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная 

мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. 

Верховный тайный совет. «Кондиции». «Бироновщина». «Просвещенный абсолютизм». Секуляризация. Уложенная комиссия. Гильдия. 

Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. Магистрат. Духовные управления (мусульманские). 

 

Новая история XVIII век (27 ч.) 

 Век Просвещения. Стремление к царству разума – 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои 

позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в 

безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. 

Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, 

историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о 

народном суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим 

порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о 

гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения- 2 часа 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной 

литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения 

и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы 

третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: 

И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры.  

. Промышленный переворот в Англии - 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в 

деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного 

переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. 

Аркрайта. Изобретения  Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов 



капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке – 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и 

общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник 

«юного капитализма». 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки – 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. 

Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и 

завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. 

Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. 

Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое 

значение образования Соединённых Штатов Америки. 

. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции – 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, 

особенности формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. 

Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения 

традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго 

и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 

провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. 

Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой 

Нового Света. 

. Великая французская революция. От монархии к республике 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. 

Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 

Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. 

Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с 

противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, 



личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой 

французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 

Повседневная жизнь – 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. 

Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. 

Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

 

 

 

  

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

уро

ков 

Наименование разделов и тем           По плану Фактически 

Всеобщая история 

Тема 1. Рождение нового мира  

1 «Европейское чудо» 1   

2 Эпоха просвещения 1   

3 В поиска путей модернизации 1   

4 Европа меняющаяся 1    



5 Мир художественной культуры 

просвещения. 

1   

6 Международные отношения в XVIII 

в. 

1   

Тема 2 Европа в век  просвещения 

7 Англия на пути к индустриальной 

эре. 

1   

8 Франция при Старом порядке 1   

9 Германские земли в XVIII в. 1   

10 Австрийская монархия  Габсбургов в 

XVIII в. 
1   

11 Контрольная работа    

                                       Тема 3 Эпоха революций 

 

12 Английские колонии в Северной 

Америки 

1   

13 Война за независимость. Создание 

Соединенных Штатов Америки 

  1   

14 Французская революция  XVIII в. 1   

15 Европа в годы Французской 

революции 

1   

16 Контрольная работа 1   

Тема 4.Традиционные общества Востока. Начало европейской цивилизации. 

 



17 Османская империя. Персия 1   

18 Индия 1   

19 Китай 1   

20 Япония 1   

21 Колониальная  политика европейских 

держав в VIII в 

1   

22 Контрольная работа 1   

 

23 Обобщения и повторение «История 

нового времени» 

1   

                                                                 ИСТОРИЯ    РОССИИ 

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 часов) 

24 Россия и Европа в конце XVII в. 1   

25 Предпосылки Петровских реформ 1   

26 Начало правления Петра I 1   

27-

28 

Великая Северная война 1700-1721 гг. 2   

29 Реформы управления Петра I 1   

30 Экономическая политика Петра I 1   

31 Российское общество в Петровскую 1   



эпоху 

32 Церковная реформа. Положение 

традиционных конфесий. 

1   

33 Социальные и национальные 

движения. Оппозиция реформам 

1   

34 Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ 

1   

35 Повседневная жизнь и быт при Петре 

I 

1   

36 Значение петровских преобразований 

в истории страны 

1   

37 ПОУ «Россия в эпоху преобразований 

Петра I» 

1   

Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов (6 часов) 

38-

39 

Эпоха дворцовых переворотов (1725-

1762) 

2   

40 Внутренняя политика и экономика 

России в 1725-1762 гг. 

1   

41 Внешняя политика России в 1725-

1762 гг. 

2   

 

42 Национальная и религиозная 

политика в 1725-1762 гг. 

1   



43 ПОУ «Россия при наследниках 

ПетраI: эпоха дворцовых 

переворотов» 

1   

Тема 3. Российская империя при Екатерине II (9 часов) 

44 Россия в системе международных 

отношений 

1   

45 Внутренняя политика Екатерины II 1   

46 Экономическое развитие России при 

Екатерине II 

1   

47 Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII в. 

1   

48 Восстание под предводительством 

Е.И. Пугачева. 

1   

49 Народы России. Религиозная и 

национальная политика Екатерины II 

1   

50 Внешняя политика Екатерины II 2   

51 Начало освоения Новороссии и 

Крыма 

1   

52 ПОУ «Российская империя 

 при Екатерине II» 

1 

 

 

 

 

 

Тема 4. Россия при Павле I (2 часа) 

 



53 Внутренняя политика Павла I 1   

54 Внешняя политика Павла I 1   

Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (14 часов) 

55 Общественная мысль, публицистика, 

литература. 

1   

56 Образование в России в XVIII в. 1   

57 Российская наука и техника в XVIII в. 1   

58 Русская архитектура в XVIII в. 1   

59 Живопись и скульптура. 1   

60 Музыкальное и театральное 

искусство 

1   

61 Народы России в XVIII в. 1   

62 Перемены в повседневной жизни 

российских сословий 

1   

63 ПОУ«Россия при Павле I. Культурное 

пространство Российской империи в 

XVIIIв.» 

1   

64 Итоговое повторение по курсу 

«Россия в конце XVII – XVIII веке». 

1   

65-

68 

Уроки обобщения и повторения. 4   



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса истории 9 класс в соответствии с ФГОС; 
 

 

 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

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

времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

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

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т. д. 



 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым 

учебным материалом; 

 • проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

 • выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование её объективности; 

 • структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

 

II. Содержание предмета. 

Цели и задачи изучения учебного предмета  «История»: 

1.Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление 

им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

 3.Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

4. Формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

 5. Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов 

        В результате изучения курса  учащиеся 9 класса должны получить следующие знания об основных чертах развития индустриального и 

традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за период XIX - начала XX вв.: периодизация Нового времени; особенности 

ментальности человека Нового времени; преимущество эволюционного пути развития общества перед революционным; причины 

революций и реформы как альтернативный путь развития общества; дальнейшее развитие индустриальной революции, поставившей народы 

различных континентов и стран перед необходимостью модернизации; бурное экономическое развитие Европы и США, приведшее к 

зарождению и развитию империализма; новая социальная структура общества и его движение к социальным реформам как средству 

разрешения социальных противоречий; дальнейшее развитие правовых государств, где признавалось верховенство закона, и формирование 

гражданских обществ, где личность может реализовать свои прирожденные права на «жизнь, свободу и собственность»; использование 

индустриально развитыми странами технического прогресса для создания колониальных империй; международные конфликты, 

приводившие к войнам; особенности духовной жизни народов, их движение к секуляризации сознания, к религиозной терпимости; 

важнейшие достижения мировой науки и художественной культуры и их влияние на развитие личности человека; изменения в повседневной 

жизни человека. 



Учащиеся должны овладеть ключевыми умениями; 

1. определять и объяснять понятия; 

2. уметь выделять главную мысль, идею в учебнике, в письменном тексте, документе; 

3. рассматривать общественные явления в развитии; 

4. анализировать исторические явления, процессы, факты по памятке; обобщать и систематизировать полученную информацию по 

алгоритму; 

5. обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, формулировать вопрос; 

        Для практической направленности осуществления программы  предусмотрены виды деятельности обучающихся: работа с исторической 

и контурной картой, заполнение таблиц по образцу, работа по алгоритму и памяткам. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 

предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России.  

В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение Всеобщей истории и истории России в  9 классе отведено 2, 5 ч 

в неделю (всего 85 ч). Всеобщая история -  35часов , история России- 50 часов. 

 

Содержание курса «Всеобщая история. История Нового времени» в 9 класс. 

 

Начало индустриальной эпохи 

Экономическое развитие  в ХIХ – начале ХХ вв.Промышленная революция в ХIХ в. Демографическая революция. Век демократизации. 

Либералы. Консерваторы. Социалисты. Анархисты. Марксизм. Образование и наука. Культура ХIХ.Повседневная жизнь. 

Страны Европы и США в первой половине ХIХ. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; 

Ш.М.Талейран. Священный союз .Развитие индустриального общества. Промышленный переворот. Политическое развитие европейских 

стран 1815-1849гг. Выступление рабочих. Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине ХIХв. Революции.США до середины ХIХв.  

Азия, Африка и Латинская Америка в ХIХ-  начале ХХ  вв. 



Индия к началу ХIХ.  Восстание сипаев. Восстание тайпинов. Китай в первой половине ХIХв.  Африка половине ХIХв. Покорение 

Африки.Эфиопия. Колониальное соперничество.  Латинская Америка к началу ХIХв.   

Страны Европы и США во второй половине ХIХ- начале ХХ вв. 

Великобритания до первой мировой войны. Викторианская эпоха. Ирландский вопрос. Франция: Вторая империя и третья республика. 

Германия на пути к европейскому лидерству. Правление Вильгельма II.  Рост национализма. Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой 

войны. Виктор Эммануил.. Реконструкция Юга.  Монополии. Рабочее движение. Фермерское движение. Рассовая проблема после 

Гражданской войны в США. Международные отношения в  ХIХ- начале ХХ вв. Венская система. Крымская война 1853-1856 гг. Система 

союзов Бисмарка. 

 

Содержание курса история России  9 класс 

Российская  впервой четверти  XIX (10 ч). 

Россия на пути к реформам (1801–1861)Александровская эпоха: государственный либерализм Проекты либеральных реформ Александра I. 

Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский. Отечественная война 1812 г. Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 

1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 

г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное 

общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Россия во второй четверти ХIХ в (9ч) 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях политической консервации. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании.Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная 



идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у 

истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. 

«Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как 

стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического 

общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. Пространство империи: этнокультурный облик страны Народы России в 

первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение 

Шамиля. Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли Западное просвещение и образованное 

меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе 

для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы 

– дворянские революционеры. Культура и этика декабристов.Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, 

университетов в формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и 

западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и 

французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху Великих реформ (8ч) 



Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос. Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия в 1880-1890 г.г (10ч).                                                                                                                                                                                                                                              

«Народное самодержавие» Александра III .Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных отношений. Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. Пореформенный социум. Сельское хозяйство и 

промышленность Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Миграции 

сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Культура и быт народов России во второй половине 

XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. 

Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной 

школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная 

значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. Основные регионы 

Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы 

Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная 

политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 

1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. Формирование 



гражданского общества и основные направления общественных движенийОбщественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.Идейные течения и 

общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические 

кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение 

труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. Кризис империи в начале ХХ векаНа пороге нового века: 

динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик 

городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, 

его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: 

социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 

крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и 

культуры.  

 

Россия в начале  ХХ  в. (9ч) 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение. Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма Николай II и его окружение. Деятельность В.К. 

Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения».   

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров с 

государством. Политический терроризм. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, 

солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные 



партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 

1906 г.Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV 

Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной Думе. Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии мировой 

катастрофы. «Серебряный век» российской культуры Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в 

мировую культуру. Региональный компонент.  Наш регион в XIX в. 

  

 

 

№ 

ур

ок

а 

Раздел (главы), тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения урока Д/З 

Планиру 

емая 

Фак

ти 

ческ

ая 

  

1. Введение: «Долгий ХIХ век»  (1ч) 1    Стр3-6 



           Глава I. Начало индустриальной эпохи.  (10ч)  

2. Экономическое развитие в ХIХ- начале ХХ века. 1    1 

3. Меняющееся общество 1    2 

4. Политическое развитие мира в ХIХ- начале ХХ  вв. 1    3 

5 «Великие идеологии» 1    Стр 33-

35 

6 «Великие идеологии» 1    4 

7 Образование и наука 1    5 

8 ХIХ  век в зеркале художественных изысканий 1    Стр 48-

53 

9. ХIХ  век в зеркале художественных изысканий 1    6 

10. Повседневная жизнь и мировосприятие человека ХIХ в 1    7 

11. Повторительно- обобщающий урок. Тест «Начало индустриальной эпохи». 1     

          Глава II. Страны Европы и США в первой половине  ХI Х в  (9ч)      

12. Консульство и империя Наполеона Бонапарта 1    Стр 70-

75 

13. Консульство и империя Наполеона Бонапарта 1    8 

14. Франция в первой половине ХIХ в: от Реставрации к Империи 1    9 

15. Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы 1    10 



16 Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы 1    10 

17. «От Альп до Сицилии» : объединение Италии 1    11 

18. Германия в первой половине ХIХ в. 1    12 

19. Монархия  Габсбургов и Балканы в первой половине ХIХ в 1    13 

20. США до середины ХIХ в.: рабовладение, демократия, экономический рост. 1    14 

21 Повторительно- обобщающий урок. Тест «Страны Европы и США в первой половине  ХIХв  1     

           Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в  ХIХ – начале ХХ в (3ч)  

21. Страны Азии в ХIХ- начале ХХ века 1    15 

22 Страны Азии в ХIХ- начале ХХ века 1    15 

23. Африка в ХIХ- начале ХХ века 1    16 

24 Африка в ХIХ- начале ХХ века 1    16 

25. Латинская Америка: нелёгкий груз независимости 1    17 

26 Латинская Америка: нелёгкий груз независимости 1    17 

      Глава IV. Страны Европы и США во второй половине ХIХ – начале ХХ в (12ч)  

27. Великобритания до Первой мировой войны 1    18 

28 Великобритания до Первой мировой войны 1    18 



29. Франция: Вторая империя и Третья республика 1    19 

30 Франция: Вторая империя и Третья республика 1    19 

31. Германия на пути к европейскому лидерству. 1    20 

32 Германия на пути к европейскому лидерству. 1    20 

33. Австро-Венгрия и Балканы до первой мировой войны 1    21 

34 Австро-Венгрия и Балканы до первой мировой войны 1    21 

35. Италия: время реформ и колониальных захватов 1    22 

36 Италия: время реформ и колониальных захватов 1    22 

37. США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры» 1    Стр207-

210 

38. США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры» 1    23 

39. Международные отношения в ХIХ-  начале ХХ вв. 1    Стр215-

220 

40. Международные отношения в ХIХ-  начале ХХ вв. 1    24 

41. Итоговая контрольная работа 1     

42. Повторительно- обобщающий урок «» Основные итоги истории ХIХ-  начала ХХ вв 1     

Тематическое планирование составлено в соответствии с рабочей программой и тематическим планированием 

курса  «История России»  9 класс. (60ч) 



№ 

урока 

Раздел (главы), тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

урока 

   Д/З  

Плани

р 

Факти 

            Глава I. Россия в первой четверти ХIХв. (11ч)   

1. Россия и мир на рубеже XVIII – XIX вв 1   1, сообщение  

2. Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Стартовый контроль 1   2  

3. Внешняя политика Александра I в 1801 – 1812 гг 1   3, таблица  

4. Отечественная война 1812 года 1   4  

5. Отечественная война 1812 года 1   4, таблица, даты  

6 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813 – 1825 гг. 1   5  

7. Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813 – 1825 гг. 1   5, даты  

8. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815 

– 1825 гг. 

1   6  

9. Национальная политика Александра I 1   Стр 44-49  

10. Социально–экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 1   7  

11. Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 1   Стр55-59, 

понятия 

 



12. Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 1   8-9, таблица, 

даты 

 

13. Повторительно- обобщающий урок. Тест «Россия в первой четверти XIX в.»      

           Глава II. Россия во второй четверти ХIХ в ( 8ч)  

 14. Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I 1   10, с 69№3  

15. Социально–экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 1   11, с 75№ 

2-3 

 

16 Общественное движение при Николае I 1   12., с75-76  

17 Общественное движение при Николае I 1   12,с80№5  

18. Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны 1   С75-80  

19. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817 – 1864 гг. 1   13-14  

20 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817 – 1864 гг. 1   13-14,с 

97№6 

 

21.  Крымская война1853-1856 гг. 1   13-14,с93-99  

22. Культурное пространство империи в первой половине XIX в.Наш край. Культура 

нашего края. 

1   15-

16,с103№3 

 

23. Повторительно–обобщающий урок по теме К/Р «Россия во второй четверти XIX в..» 1     

          Глава III. Россия в эпоху Великих реформ ( 9ч)  



24 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 1   17,с16№5  

25 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 1   18  

26 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г.    18,с123№6  

27 Реформы 1860 – 1870х гг.: социальная и правовая модернизация. 1   19,таблица  

28 Социально–экономическое развитие страны в пореформенный период 1   20  

29 Общественное движение при Александре II и политика правительства 1   21-22,137-

139 сообщ 

 

30 Общественное движение при Александре II и политика правительства 1   21-22,сообщ  

31. Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России 

и Европе. Наш край в эпоху великих реформ. 

1   23,с152№2  

32. Внешняя политика Александра II. Русско–турецкая война 1877 – 1878 гг. 1   24  

33 Повторительно- обобщающий урок «Россия в эпоху Великих реформ» . Тест                                                       1     

            Глава IV.   Россия в 1880 – 1890–е гг.  (9ч)  

34. Александр III: особенности внутренней политики 1   25  

35. Перемены в экономике и социальном строе 1   26  

36 Общественное движение при Александре III 1   27, сообщение  

37 Общественное движение при Александре III 1   27  



38. Национальная и религиозная политика Александра III 1   28  

39. Внешняя политика Александра III 1   29, сообщение, 

презентация 

 

40. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 1   30-

31таблица 

 

41 Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 1   32Записи в 

тетр 

 

42. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 1   Записи в 

тетр, с 54-61 

 

43. Повторительно- обобщающий урок. Тест «Россия в 1880 – 1890–е гг.»                                                                   1     

            Глава V. Россия в начале XX в. (13 ч)  

44. Россия и мир на рубеже XIX – XX вв.: динамика и противоречия развития.  1   33  

45. Социально–экономическое развитие страны на рубеже XIX – XX вв. 1   34, презент, 

сообщение 

 

46 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894 – 1904 гг. 1   35  

47 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894 – 1904 гг. 1   35  

48. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904 – 1905 гг. 1   36  

49 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904 – 1905 гг. 1   36,табл  



50. Первая российская революция и политические реформы 1905 – 1907 гг. 1   37  

51 Первая российская революция и политические реформы 1905 – 1907 гг. 1   37, презента  

52. Социально–экономические реформы П. А. Столыпина 1   38  

53. Политическое развитие страны в 1907 – 1914 гг. 1   39  

54. Серебряный век русской культуры. 1   Записи в 

тетр, 40 

 

55. Повторительно- обобщающий урок.  Тест «Россия в начале XX в.» 1     

56. Повторительно- обобщающий урок «Россия на рубеже XIX – XX вв.» 1     

57. Итоговая  контрольная работа по теме «Россия на рубеже XIX – XX вв.» 1     

58-60 Повторение 3     
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