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Раздел 1. Пояснительная записка 

  Рабочая программа по истории для 9 класса составлена на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по истории. 

Ориентирована на учащихся 9 класса и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее 

«Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 

№254) 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №18. 

6. Положение о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

7. Учебный план МБОУ СОШ №18 на 2020-2021 учебный год. 

8. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПин 2.4.2821 

9. Учебник: – История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В.-  

М. Просвещение, 2019 

 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». 

     Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты второго 

поколения/М.:«Просвещение»,2011. с.31).  

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

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой 

цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.   

Задачи изучения предмета:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 



окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Работа с детьми-инвалидами, одарёнными и слабоуспевающими учащимися 
      Одной из важнейших задач основного общего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения, – детей-инвалидов и детей с ОВЗ, одарённых детей и детей испытывающих трудности в обучении» 

        Работа по этим направлениям проводится в соответствии с программой школы по работе с детьми-инвалидами, одаренными детьми и детьми, 
испытывающими трудности в обучении. 





Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует формированию систематизованных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического 

восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования связан с переходом от 

изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе - к развитию исторического мышления учащихся. 

Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических 

фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории Россия и 

всеобщей истории. 

Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего количества 

информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических  

явлений, развитием их коммуникативной культуры. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне, является его 

непосредственная связь с задачами профилизации образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с этим 

предполагается не только объемное наращивание содержания курса истории, но и, прежде всего, формирование более высоких требований к 

уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, личностных качеств и мотивации, необходимых для успешного продолжения 

обучения в высшей школе. Одновременно профильная модель исторического образования решает те же воспитательные задачи, которые 

являются главенствующими на базовом уровне. Изучение истории должно быть направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом 

человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно- историческом процессе, формирование 

у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять на этой основе 



собственную позицию по отношению к окружающей реальности. 

Основные содержательные линии программы профильного уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования реализуются в рамках двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное 

изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Основным объектом изучения является специфика развития 

исторически возникших сообществ (цивилизационных, культурных, конфессиональных, национальных), их ментальные и институциональные 

(политико-правовых, экономических, социокультурных) особенности. 

Изучение курса истории в 9 классе основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. 

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

 познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и народов, отражение всех 

явлений и процессов истории человечества; 

 практическо- политическая функция, состоящая в том , что история как наука, выявляя закономерности и тенденции развития 

общества, способствует формированию политического курса, предостерегает от субъективизма; 

 мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей картины мира на основе знаний 

исторических фактов, процессов и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда 

общество начало осознавать своё многообразие. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного 

из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения 

задач ФГОС также являются: 

 деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей, компетентностей через активную 

познавательную деятельость самого школьника; 

 компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы формирование комплекса 

общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств 



и отношений у учащихся основной школы; 

 дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учёта 

возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 

 личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельное инициируемое, 

направленное на освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и 

стимулирование осмысленного учения; 

 проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по основным закономерностям) в процессе решения 

проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под 

проблемой ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть 

некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и самостоятельности 

мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего 

обучения. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

 принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в последовательности, взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в динамике. Событие и личность не могут быть 

исследованы вне временных рамок; 

 принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения и формализации. Принцип 

предполагает исследовать каждое явление разносторонне, многогранно; 

 принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом социальных интересов различных 

групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе; 

 принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного события, явления, 

процесса на основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 

неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует традиционным принципам: научности, 

актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной 

дифференциации, системности вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания внутрикурсовых и межпредметных связей. 



Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

Описание места предмета истории в учебном плане 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах, в 9 классе – 2 часа в 

неделю, из расчета по 1 учебному часу на изучение истории России и всеобщей истории.  

 

Раздел 2 «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

     Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

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

ответственному поведению в современном обществе; 

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

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном

окружении и др.  

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

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

событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 



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

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов,

памятников. 

Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры 

Тема урока Планируемые результаты 
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Россия и мир на рубеже XVIII—

XIX вв. 

Выявить причинно-

следственные связи на 

примере выяснения  

интересов различных групп 

населения. 

 

 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию.  

понимать причины 

"отставания" России в 

политическом 

развитии от стран 

Европы.  

Уметь работать с картой, 

выделять, систематизировать и 

сравнивать характерные черты 

явлений систематизировать 

исторический материал в виде 

таблицы.  

Показать на карте 

процесс  

образования 

представительных 

учреждений для 

усиления царской 

власти. 

Александр I: начало 

правления. Реформы М. М. 

Сперанского. 

Высказывать своё суждение 

о  экономическом развитии 

России, в данный период 

времени. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество). 

Раскрывать 

противоречия в 

русском обществе в  

конце XVII в Ставят 

и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

 

Внешняя политика 

Александра I в 1801—1812 гг. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

Уметь сопоставлять явления, 

выделять причины и последствия 

событий и явлений.  

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из них. 



познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний  

Отечественная война 

1812 г. 

Выразить свое отношение к 

русским бытовым 

традициям, и их роли в 

дальнейшем формировании 

менталитета российского 

общества. 

Объяснять изученные 

положения на 

конкретных примерах. 

Выделять  в дополнительном 

тексте к параграфу главное и 

второстепенное (работа в 

группах). 

Умение работать с 

разными 

источниками 

информациями 

Заграничные походы 

русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 1813— 

1825 гг. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний  

 планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Выделять  в дополнительном 

тексте к параграфу главное и 

второстепенное (работа в 

группах). 

Умение работать с 

разными 

источниками 

информациями 

Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815—

1825 гг. 

Выражать свое отношение к 

роли личности в истории. 

Давать и оценивать 

этого периода 

истории. 

Объяснять изученные положения 

на конкретных примерах. 

Умение работать с 

разными 

источниками 

информациями. 

Национальная поли- 

тика Александра I. 

Давать оценку деятельности 

политического лидера; 

выражать свое отношение к 

роли нравственного фактора 

в истории. 

Представлять 

результаты своей 

деятельности в форме 

сравнительной 

таблицы. 

Систематизировать учебную 

информацию;  

выявить причинно- следственные 

связи. 

Уметь обобщать 

информацию и 

делать выводы. 

Социально-экономическое 

развитие страны в первой 

четверти XIX в. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Уметь давать 

развернутую 

характеристику 

исторической 

личности. 

Систематизировать учебную 

информацию;  

выявить причинно- следственные 

связи.. 

Выделять ключевые 

понятия. 



Общественное движение при 

Александре I. Выступление 

декабристов 

Выразить свое отношение к 

роли личности в истории. 

Работать с картой, 

заданиями рабочей 

тетради. 

 

Вести диалог с товарищем по 

заданию, предложенному 

учителем. 

Читать текст, 

выделяя основные 

понятия, 

определения и 

события. 

Повторительно-обобщающий урок Выражают адекватное 

понимание причин  

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

Объяснять изученные положения 

на конкретных примерах. 

Составлять рассказ 

на основе 2—3 

источников  

информации  с 

использованием 

памятки,  

Определять  мотивы  

поступков, цели 

деятельности 

исторической 

персоны 

Реформаторские и 

консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I. 

Выражать личностное 

отношение к духовному, 

нравственному опыту 

наших предков. 

ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Анализировать художественное 

произведение с исторической 

точки зрения. 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения задач. 

Социально-экономическое 

развитие страны во 

второй четверти XIX в. 

Выражать свое отношение к 

роли новых явлений в 

развитии страны. 

Выделять основные 

направления 

хозяйственного 

развития страны. 

Раскрывать на примерах уровень 

развития хозяйства и торговли, в 

том числе с опорой на карту. 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения задач. 

Общественное движение при 

Николае I. 

Выражать свое отношение к 

роли народных масс в 

истории. 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. 

Характеризовать 

деятельность 

исторических 

Развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в 

различных источниках 

информацию о событиях и 

явлениях прошлого. 

Уметь обобщать 

информацию и 

делать выводы. 



персоналий, 

сравнивать 

результаты 

Национальная и религиозная 

политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны. 

Формировать уважение к 

истории   культурным и 

историческим памятникам 

Дать собственную 

оценку культурной 

деятельности 

человека  

Представлять результаты своей 

деятельности в форме таблицы. 

Уметь 

самостоятельно 

строить рассказ на 

основе нескольких 

источников. 

Внешняя политика 

Николая I. Кавказская война 

1817—1864 гг. 

Высказывать  собственное  

отношение к событиям  

 

 

Находить  

информацию  из  

разных исторических 

источников. 

Оценивать мнения и 

позиции 

представителей 

разных групп. 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Формулировать и 

обосновывать 

выводы. 

Крымская война 

1853—1856 гг. 

Выразить свое отношение к 

роли личности в истории. 

 

 

Уметь самостоятельно  

анализировать 

исторические 

источники и давать 

развернутые 

характеристики 

исторических 

личностей 

Давать сравнительную 

характеристику  

Выделять основные 

этапы войны, 

конкретизировать их 

примерами. 

На основе анализа 

текста учебника 

представлять 

информацию в виде 

схемы. 

Культурное 

пространство империи в пер- 

вой половине XIX в. 

Использовать приёмы 

анализа источников при 

формулировании и 

аргументации собственных 

выводов и оценок 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение.  

 

Вести диалог с товарищем по 

заданию, предложенному 

учителем. 

Давать оценку 

деятельности 

исторической 

персоны. 

Составлять 

развёрнутую 

характеристику 

исторического 

деятеля 



Повторительно-обобщающий 

урок. 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. 

Вести диалог с товарищем по 

заданию, предложенному 

учителем. Представлять 

результаты своей деятельности в 

форме таблицы. 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения 

поставленных задач 

Европейская индустриализация и 

предпосылки 

реформ в России. 

Дать оценку переменам 

произошедшим в 

государственном 

устройстве. 

Характеризовать 

основные этапы 

преобразований. 

Систематизировать информацию 

в виде краткого конспекта. 

Применять приёмы 

исторического анализа при 

работе с текстом 

Читать текст, 

выделяя основные 

понятия, 

определения и 

события 

 

Александр II: начало правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 г. 

Дать оценку экономической 

ситуации в России. 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения действий 

Вести диалог с товарищем по 

заданию, предложенному 

учителем. 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения 

поставленных задач; 

Реформы 1860— 

1870-х гг.: социальная и правовая 

модернизация. 

Выразить свое отношение к 

реформам. 

Определять задачи, 

направления в 

области управления. 

Определять особенности 

своеобразие российского 

абсолютизма. 

Выделять и 

объяснять понятия и 

термины. 

Социально-экономическое 

развитие страны в 

пореформенный период. 

Дать оценку развития 

России в данный период 

времени. 

Определять  

изменения, 

произошедшие в 

положении России.   

Использовать репродукции 

картин художников  при рассказе 

об исторических событиях. 

Выделять и 

объяснять понятия и 

термины. 

Общественное движение при 

Александре II и 

политика правительства. 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 

Определять  

изменения, 

произошедшие в 

сознании и образе 

жизни, культуре 

русского народа. 

Вести диалог с товарищем по 

заданию, предложенному 

учителем. 

 

Формулировать и 

обосновывать 

выводы. 



Национальная и религиозная 

политика Александра II. 

Национальный вопрос в Европе и 

в России. 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение.  

Вести диалог с товарищем по 

заданию, предложенному 

учителем. 

Выделять и 

объяснять понятия и 

термины. 

Внешняя политика 

Александра II. Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг. 

Осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны. 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение.  

Систематизировать 

исторический материал в виде 

схемы. 

  

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию. 

Повторительно-обобщающий 

урок. 

Давать оценку изучаемого 

периода русской истории. 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение.  

Систематизировать 

исторический материал в виде 

схемы. 

Выделять и 

объяснять понятия и 

термины. 

Александр III: особенности 

внутренней политики.  

Давать оценку изучаемого 

периода русской истории. 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. 

Вести диалог с товарищем по 

заданию, предложенному 

учителем. 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

Перемены в экономике и 

социальном строе 

Давать оценку изучаемого 

периода русской истории. 

Определять  

изменения, 

произошедшие в 

положении дворян, 

крестьян.   

Составлять рассказ, извлекая 

необходимую информацию из 

документов, помещенных в 

учебнике. 

Объяснять понятия и 

термины. 

 

Общественное движение в 1880-х 

— первой половине 1890-х гг. 

Давать оценку изучаемого 

периода русской истории. 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. 

Составлять рассказ, извлекая 

необходимую информацию из 

документов, помещенных в 

учебнике. 

Объяснять 

изученные 

положения на 

конкретных 

примерах. 

 

Национальная и религиозная 

политика Александра III. 

Излагать  собственные  

суждения, делать выводы 

Описывать новые 

явления в развитии 

сельского хозяйства и 

Выявлять существенные черты 

исторических процессов, 

явлений и событий. 

Рассказывать о 

основных 

направлениях и 



промышленности. итогах  

Внешняя политика 

Александра III. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Систематизировать информацию 

в виде краткого конспекта. 

Применять приёмы 

исторического анализа при 

работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

Культурное пространство империи 

во второй 

половине XIX в. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Систематизировать 

информацию в виде краткого 

конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при 

работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

Повседневная жизнь 

разных слоёв населения в 

XIX в. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Систематизировать 

информацию в виде краткого 

конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при 

работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

Повторительно-обобщающий 

урок. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Систематизировать 

информацию в виде краткого 

конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при 

работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   



Россия и мир на рубеже XIX—XX 

вв.: динамика 

и противоречия развития. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Систематизировать 

информацию в виде краткого 

конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при 

работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

Социально-экономическое 

развитие страны на рубеже XIX—

XX вв. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Систематизировать 

информацию в виде краткого 

конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при 

работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

Николай II: начало 

правления. Политическое развитие 

страны в 1894—1904 гг. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Систематизировать 

информацию в виде краткого 

конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при 

работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

Внешняя политика 

Николая II. Русско-японская 

война 1904—1905 гг. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Систематизировать 

информацию в виде краткого 

конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при 

работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

Первая российская 

революция и политические 

 Определяют свою 

личностную позицию, 

Систематизировать 

информацию в виде краткого 

Анализировать, 

сопоставлять и 



реформы 1905—1907 гг. адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при 

работе с текстом 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

Социально-экономические 

реформы П. А. Столыпина. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Систематизировать 

информацию в виде краткого 

конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при 

работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

Политическое развитие страны в 

1907—1914 гг. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Систематизировать 

информацию в виде краткого 

конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при 

работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

Серебряный век рус- 

ской культуры. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Систематизировать 

информацию в виде краткого 

конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при 

работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

Повторительно-обобщающий урок Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

Систематизировать 

информацию в виде краткого 

конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при 

работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 «Содержание учебного предмета» 

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 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  

информацию.   



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. 

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. 

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. 

«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 
XIX века 

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 операУспехи 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. 

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 начала 
XX в. 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 перена-

селение. 

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. «Иносла- вие», «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. 

 

Раздел 4 «Календарно – тематическое планирование» История России. 9 класс 

 

№ 

урока 

Темы Дата проведения  

      

Домашнее 

задание 

план  факт  

Тема I. Россия в первой четверти XIX в.  



1 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв.  01.09  §1 

Александр I: начало правления.  Реформы М. М. Сперанского §2 

2 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 03.09  §3 

3 Отечественная война 1812 г. 08.09  §4 

4 Заграничные походы русской армии.  

Внешняя политика Александра I в 1813—1825 гг. 

10.09  §5 

5 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815—1825 

гг. 

15.09  §6 

6 Национальная политика Александра I 17.09  стр.44-49 

7 Социально-экономическое  развитие страны в первой четверти XIX в. 22.09  §7 

8 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 24.09  §8-9 

 Тема II. Россия во второй четверти XIX в.  

9 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I 29.09  §10 

10 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 01.10  §11 

11 Общественное движение при Николае I 06.10  §12 

12 Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны 08.10  стр.80-86 

13 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. 13.10  §13-14 

14 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 15.10  §15,16 

 Тема III. Россия в эпоху Великих реформ  

15 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 20.10  §17 

16 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 22.10  §18 

17 Реформы 1860—1870-х гг. Социально-экономическое развитие страны в пореформенный 

период 

27.10  §19, §20 

18 Общественное движение при Александре II и политика правительства 05.11  §21-22 

19 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе 10.11  §23 

20 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 12.11  §24 

 Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг.  

21 Александр III: особенности внутренней политики 17.11  §25 

22 Перемены в экономике и социальном строе. Общественное движение при Александре III 19.11  §26, §27 

23 Национальная и религиозная политика Александра III 24.11  §28 

24 Внешняя политика Александра III 26.11  §29 

25 Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 01.12  §30,31,32 

26 Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 03.12  стр.54-62 

 Тема V. Россия в начале XX в.  



27 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития.  08.12  §33 

28 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. 10.12  §34 

29 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. 15.12  §35 

30 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. 17.12  §36 

31 Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. 22.12  §37 

32 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина 24.12  §38 

33 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 12.01  §39 

34 Серебряный век русской культуры 14.01  §40 

 

 

 

Темы Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в. 

Россия и мир на рубеже 

XVIII—XIX вв.  

Характеризовать территорию и геополитическое положение Российской империи к началу XIX в. (используя 

историческую карту). Рассказывать о политическом строе Российской империи, развитии экономики, положении 

отдельных слоёв населения. Называть характерные, существенные черты внутренней политики Александра I в 

начале XIX в. Приводить и обосновывать оценку деятельности российских реформаторов начала XIX в. Александр I: начало правления. 

Реформы М. М. Сперанского 

Внешняя политика Александра 

I в 1801—1812 гг. 

Характеризовать основные цели внешней политики России в начале XIX в. Объяснять причины участия России 

в антифранцузских коалициях. 

Отечественная война 1812 г. Рассказывать, используя историческую карту, об основных событиях войны 1812 г. Подготовить сообщение об 

одном из участников Отечественной войны 1812 г. (по выбору). Объяснять, в чём заключались последствия 

Отечественной войны 1812 г. для российского общества. 

Заграничные походы русской 

армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813—1825 гг. 

Приводить и обосновывать оценку роли России в европейской политике в первой четверти XIX в. 

Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней 

политике Александра I в 

1815— 

1825 гг. 

Называть либеральные и консервативные меры Александра I. Объяснять причины изменения 

внутриполитического курса Александра I. 

Национальная политика Характеризовать национальную и религиозную политику Александра 1. Объяснять последствия проводимой 



Александра I политики. 

Социально-экономическое  

развитие страны в первой 

четверти XIX в. 

Объяснять смысл понятий: военные поселения, аракчеевщина. Давать характеристику личности и деятельности 

Александра I. 

Общественное движение при 

Александре I. Выступление 

декабристов 

Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов. Анализировать программные документы декабристов, 

сравнивать их основные положения, определяя общее и различия. Составлять биографическую справку, 

сообщение об участнике декабристского движения (по выбору) на основе научно-популярной литературы. 

Излагать оценку движения декабристов. Определять и аргументировать своё отношение к ним и оценку их 

деятельности. 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в.  

Реформаторские и 

консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I 

Рассказывать о преобразованиях в области государственного управления, осуществлённых во второй четверти 

XIX в. Оценивать их последствия. Объяснять смысл понятий: кодификация законов, корпус жандармов. Давать 

характеристику (составлять исторический портрет) Николая I. 

Социально-экономическое 

развитие страны во второй 

четверти XIX в. 

Характеризовать социально-экономическое развитие России  в первой половине XIX в. (в том числе в сравнении 

с западно-европейскими странами). Рассказывать о начале промышленного переворота, используя историческую 

карту. Давать оценку деятельности М.М. Сперанского, П.Д. Кисе 

лёва, Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение при 

Николае I 

Объяснять смысл понятий: западники, славянофилы, теория официальной народности, утопический социализм. 

Характеризовать основные положения теории официальной народности. Сопоставлять взгляды западни ков и 

славянофилов на пути развития России, выявлять различия и общие черты. 

Национальная и религиозная 

политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны 

Характеризовать национальную и религиозную политику Николая 1 и объяснять последствия проводимой 

политики. Характеризовать этнокультурный облик страны. 

Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817—1864 

гг. 

Характеризовать основные на правления внешней политики России во второй четверти XIX в. Рассказывать, 

используя историческую карту, о военных кампаниях — войнах с Перси ей и Турцией, Кавказской войне, 

характеризовать их итоги. Составлять характеристики за щитников Севастополя. 

Показывать на карте территориальный рост Российской империи в первой половине XIX в. Рассказывать о 

положении на родов Российской империи, национальной политике власти (с использованием материалов истории 

края). 

Крымская война 1853—1856 гг. Рассказывать, используя историческую карту, об основных событиях войны 1853–1856 гг. Подготовить 

сообщение об одном из участников Крымской войны (по выбору). Объяснять, в чём заключались последствия 

Крымской войны для российского общества. 

Культурное пространство 

империи в первой половине 

XIX в. 

Характеризовать достижения отечественной культуры рассматриваемого периода. Составлять описание 

памятников культуры первой половины XIX в. (в том числе находящихся в городе, крае), выявляя их 

художественные особенности и достоинства. Подготовить сообщение о представителе культуры первой 

половины XIX в., его творчестве (по выбору). 

Проводить поиск информации о культуре края в рассматриваемый период, представлять её в устном 



сообщении, эссе и т. д. 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Россия в первой 

половине XIX в.» 

Систематизировать и обобщать исторический материал. Высказывать и аргументировать суждения о 

сущности и значении основных событий и процессов отечественной истории первой половины XIX в., давать 

оценку её деятелей. Характеризовать место и роль России в европейской и миро вой истории первой половины  

XIX в. 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ  

Европейская индустриализация 

и предпосылки реформ в 

России 

Характеризовать предпосылки отмены крепостного права. Называть основные положения крестьянской, 

земской, судебной, военных реформ. Объяснять смысл понятий: редакционные комиссии, временно-обязанные 

крестьяне, выкупные платежи, отрезки, мировые посредники. 

Александр II: начало 

правления. Крестьянская 

реформа 

1861 г. 

Реформы 1860—1870-х гг.: 

социальная и правовая 

модернизация 

Приводить оценки характера и значения реформ 1860– 

1870_х гг., излагаемые в учебной литературе, высказывать и обосновывать свою оценку. Объяснять смысл 

понятий: земства, городские управы, мировой суд. 

Социально-экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период 

Характеризовать экономическое развитие России в пореформенные десятилетия на основе информации 

исторической карты. Раскрывать, в чём заключались изменения в социальной структуре российского общества в 

последней трети XIX в. Рассказывать об экономическом состоянии России, положении основных слоёв 

населения пореформенной России, используя информацию учебника, документальные и изобразительные 

материалы по истории края (устное сообщение, эссе и др.). 

Общественное движение при 

Александре II и политика 

правительства 

Раскрывать существенные черты идеологии консерватизма, либерализма, радикального общественного 

движения. Объяснять, в чём заключалась эволюция народнического движения в 1870–1880е гг. Давать 

характеристики участников народнического движения на основе материалов учебника и дополнительной 

литературы. Объяснять, в чём заключалась эволюция народнического движения в 1870–1880е гг. Давать 

характеристики участников народнического движения на основе материалов учебника и дополнительной 

литературы. Излагать оценку значения народнического движения, высказывать своё отношение к ним.  

Национальная и религиозная 

политика Александра II. 

Национальный вопрос в России 

и Европе 

Давать оценку национальной политики самодержавия при Александре II. 

Внешняя политика Александра 

II. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг. 

Характеризовать внешнюю политику Александра II. Рассказывать, используя историческую карту, о наиболее 

значительных военных кампаниях. Характеризовать отношение российского общества к освободительной 

борьбе балканских народов в 1870е гг. 

Показывать на карте территории, включённые в состав Российской империи во второй половине XIX в. 

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг.  

Александр III: особенности Характеризовать внутреннюю политику Александра III. Излагать оценки деятельности императора Александра 



внутренней политики III, приводимые в учебной литера туре, высказывать и аргументировать свою оценку. 

Перемены в экономике и 

социальном строе 

Раскрывать цели, содержание и результаты экономических реформ последней трети XIX в. 

Общественное движение при 

Александре III 

Излагать оценки значения общественного движения, высказывать своё отношение к ним. 

Национальная и религиозная 

политика Александра III 

Характеризовать национальную и религиозную политику Александра III. Объяснять последствия проводимой 

политики. 

Внешняя политика Александра 

III 

Характеризовать основные цели и направления внешней политики России во второй половине XIX в. 

Рассказывать, используя историческую карту, о наиболее значительных военных кампаниях. 

Культурное пространство 

империи во второй половине 

XIX в. 

Характеризовать достижения культуры России второй половины XIX в. Составлять описание памятников 

культуры рассматриваемо го периода (для памятников, 

находящихся в крае, городе, может быть составлен сценарий экскурсии). Подготовить сообщение о творчестве 

известного деятеля российской культуры второй половины XIX в. (по выбору). Проводить поиск информации 

для сообщения о культуре края во второй половине XIX в. Давать оценку вклада российской культуры в 

мировую культуру XIX в. 

Повседневная жизнь разных 

слоёв населения в XIX в. 

Рассказывать о положении основных слоёв российского общества в этот период, характеризовать его. 

Систематизировать и обобщать исторический материал. Высказывать и аргументировать суждения о 

сущности и значении основных событий и процессов отечественной истории XIX в., давать оценку её деятелей. 

Характеризовать место и роль России в европейской и мировой истории XIX в. 

Тема V. Россия в начале XX в.  

Россия и мир на рубеже XIX—

XX вв.: динамика и 

противоречия развития.  

Давать характеристику геополитического положения и экономического развития России в начале XX в., 

используя ин формацию исторической карты. Характеризовать положение, образ жизни различных сословий и 

социальных групп в России в начале XX в. (в том числе на материале истории края). Сравнивать темпы и 

характер экономической модернизации в России и других странах. Объяснять, в чём заключались особенности 

модернизации в России в начале XX в. Раскрывать сущность аграрного вопроса в России в начале XX в. Социально-экономическое 

развитие страны на рубеже 

XIX—XX вв. 

Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны 

в 1894—1904 гг. 

Объяснять, в чём заключалась необходимость политических реформ в России в начале XX в. Раскрывать 

содержание и давать оценку планов и опыта реформ в России в начале XX в. Давать характеристику императора 

Николая II. Объяснять причины радикализации общественного движения в России в начале XX в. 

Систематизировать материал об основных политических течениях в России в начале XX в., характеризовать их 

определяющие черты.  

Внешняя политика Николая II. 

Русско-японская война 1904—

1905 гг. 

Характеризовать основные направления внешней политики России, причины русско-японской войны, планы 

сторон. Рассказывать о ходе боевых действий, используя историческую карту. Излагать условия Портсмутского 

мира и разъяснять его значение на основе информации учебника и исторических документов. Раскрывать 

воздействие войны на общественную жизнь России. 



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 смысл понятий: Государственная дума, кадеты, 

октябристы, социал-демократы.  Характеризовать обстоятельства формирования политических партий и 

становления парламентаризма в России. Излагать оценки значения отдельных событий и революции в целом, 

приводимые в учебной литературе, формулировать и аргументировать свою оценку. 

Социально-экономические 

реформы П. А. Столыпина 

Излагать основные положения аграрной реформы П.А. Столыпина, давать оценку её итогов и значения. 

Объяснять смысл понятий: отруб, хутор, переселенческая политика. Составлять характеристику (исторический 

портрет) П.А. Столыпина, используя материал учебника и дополнительную информацию. 

Политическое развитие страны 

в 1907—1914 гг. 

Раскрывать основную сущность и последствия изменений в политической и общественной жизни России после 

революции 1905 г. 

Серебряный век русской 

культуры 

Характеризовать основные стили и течения в российской литературе и искусстве начала XX в., называть 

выдающихся представителей культуры и их 

достижения. Составлять описание произведений и памятников культуры рассматриваемого периода (в том числе 

находящихся в городе, крае и т. д.), давать оценку их художественных достоинств и т. д. Представлять 

биографическую информацию, обзор творчества известных деятелей российской культуры (с использованием 

справочных и изобразительных материалов). Собирать информацию о культурной жизни своего края, города в 

начале XX в., представлять её в устном сообщении (эссе, презентации с использованием изобразительных 

материалов). 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Россия на рубеже  

XIX-XX вв» 

Систематизировать и обобщать исторический материал. Высказывать и аргументировать суждения о 

сущности и значении основных событий и процессов отечественной истории второй половины XIX в., давать 

оценку её деятелей. Характеризовать место и роль России в европейской и мировой истории в начале  XX в. 

. 
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