
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рабочая  программа по история России, 9 класс 
Рабочая  программа  предназначена для изучения   курса История России (являющегося составной частью предмета ИСТОРИЯ) в 9 классе, 

составлена в соответствии с положениями  Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 
(включающей Историко-культурный стандарт), Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» и учебником «История России. XIX — начало XX века. 9 класс» Л. М. Ляшенко, О. В. Волобуева, Е. В. Симоновой.  
       Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». 

Данная рабочая программа направлена на изучение курса   «История России» (9 класс). 



 
 
Целью школьного исторического образования является формирование у учащихся целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны, формирование личностной позиции в отношении к основным этапам развития российского государства и 

общества, а также к современному образу России. 

Задачи изучения истории в школе: 

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

окружающем мире; 

•  овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, 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, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

•  развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

•  формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Базовые принципы школьного исторического образования: 

•  идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности процессов становления и развития российской 

государственности, формирования территории государства и единого многонационального российского народа, а также его основных символов 

и ценностей; 

•  рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и 

роли в мировой истории и в современном мире; 

•  ценности гражданского общества — верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

•  воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской гражданской 

идентичности и патриотизма; 

•  общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории; 

•  познавательное значение российской истории; 

•  формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 

школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

•  принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований; 

•  многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 



 

•  многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 

•  исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего с учебными предметами 

социально-гуманитарного цикла; 

•  антропологический подход, формирующий личностное, эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

•  историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся: 

•  российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое 

многонационального народа России; 

•  осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в контексте общемирового культурного 

наследия; 

•  усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических традиций и ценностей современной 

цивилизации, 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 как норма осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующем: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и способу 

действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

•  умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими действиями (определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных и родовидовых связей и др.); 

•  использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

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

презентация, реферат и др.); 

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

социальном окружении; 

•  умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у учащегося сформированы: 

•  целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

•  базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с древности до настоящего времени; 

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



 

значения событий российской истории; 

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

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

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

отношение к ней; 

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

содержащуюся в них информацию; 

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

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

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX — НАЧАЛО XX ВЕКА 

(68 часов)  

Введение. XIX СТОЛЕТИЕ — ОСОБЫЙ ЭТАП В ИСТОРИИ РОССИИ (1 ч) 

Первая половина XIX столетия. Россия многонациональная и разноконфессиональная страна. Александр I и Николай I: попытки ответить на 

вызовы времени. Консерваторы, либералы, революционеры. Начало золотого века русской культуры. Вторая половина XIX в. Завершение 

промышленного переворота. Великие реформы Александра II. Оформление новых общественно-политических течений. Теория «русского 

(общинного) социализма». Реформаторская деятельность Александра III: контрреформы. Усиление противоречий в стране в годы царствования 

Николая II. Начало нового столетия. Россия — страна с развивающейся экономикой. Постепенное формирование многопартийности. Первая 

российская революция 1905—1907 гг. Ее итоги. Государственная дума. Деятельность П. А. Столыпина. Серебряный век российской культуры. 

Тема I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (3 ч) 

Сельское хозяйство 

Новые веяния в сельском хозяйстве. Россия — аграрная страна. Основа экономики страны — крепостнические отношения. Процессы, 

подрывавшие традиционную систему хозяйствования. «Капитал истые» крестьяне. Влияние крепостничества на развитие сельского хозяйства. 

Отходничество. Расслоение деревни. 

Развитие промышленности, транспорта и торговли 

Влияние крепостного права на развитие промышленности. Начало промышленного переворота. Создание крупной промышленности на 

основе мелкого крестьянского производства. Российская буржуазия. Переход от мануфактуры к фабрике. 

Внутренняя и внешняя торговля, финансовая система. Внутренний рынок страны. Внешнеторговые связи России. Деятельность министра 

финансов Е. Ф. Канкрина. 

Тема II. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА I. 1801 — 1825 гг. (10 ч) 

Внутренняя и внешняя политика России в 1801—1811 гг. 

Император Александр I как личность и государственный деятель. Первые мероприятия молодого императора. Негласный комитет и план его 

преобразований. Указ о «вольных хлебопашцах» (1803). Образование министерств (1802). М. М. Сперанский. Государственный совет — 

законосовещательный орган при императоре. Указы правительства, запрещавшие продавать крестьян. 



 

Внешняя политика России в начале XIX в., участие в антина- полеоновской коалиции. Принятие Грузии в подданство России. Война с 

Ираном и Турцией. Присоединение России к антифран- цузской коалиции. Поражение под Аустерлицем. Тильзитский мирный договор. 

Континентальная блокада Англии. 

Недовольство российского общества политикой императора. Война со Швецией; территориальные приобретения России. Подготовка к 

войне с Францией. 

Героический 1812 год 

Начало войны с Наполеоном. Отступление российской армии. Сражение при Бородино. Оставление Москвы. Народная война. Тарутинский 

маневр. Отступление «Великой армии». Освобождение страны от французов. Заграничный поход 1813—1814 гг. Битва народов. Вступление 

российских войск в Париж. 

Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1816—1825 гг. 

Священный союз и Венская система. Внутренняя политика Александра I после Отечественной войны 1812 г. А. А. Аракчеев. Военные 

поселения. Дарование конституции Польше. Проект Уставной грамоты Российской империи Н. Н. Новосильцева. Реакционный курс власти. 

Восстание в Семеновском полку. 

Общественная жизнь в России 

Русский консерватизм. Становление в России организованного общественного движения. Н. М. Карамзин, А. С. Шишков, М. П. Погодин — 

представители консервативного направления. Возникновение революционной идеологии в России. Первые тайные организации: Союз спасения 

(1816), Союз благоденствия (1818). 

Восстание на Сенатской площади. Значение движения декабристов 

Северное и Южное тайные общества. «Конституция» Н. М. Муравьева. «Русская правда» П. И. Пестеля. Восстание декабристов. С. П. 

Трубецкой и К. Ф. Рылеев. Восстание 14 декабря 1825 г. Итоги и последствия движения декабристов. 

Тема III. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

В ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ I. 1825—1855 гг. (7 ч) 

Охранительный курс Николая I во внутренней политике 

«Николаевский режим». Идеологическое обоснование внутренней политики Николая I. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. 

Создание и деятельность III отделения императорской канцелярии. А. А. Бенкендорф. Усиление цензуры. Кодификация законов. Новый 

цензурный устав 1826 г. Деятельность М. М. Сперанского по кодификации законов. Борьба с вольнодумством среди молодежи. 

Политика правительства в социально-экономической сфере 

Изменения в социальном положении дворянства. Постепенное растворение старого родовитого дворянства в массе выходцев из других 

слоев, выслуживших для себя и своих потомков звание потомственных дворян. Учреждение майоратов. Закон 1832 г. о введении звания 

почетных граждан. Попытки власти урегулировать взаимоотношения помещиков и крестьян. 

Создание и деятельность секретных комитетов по аграрному вопросу. Указ 1842 г. об обязанных крестьянах. Реформа (1837— 1841) 

управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. 

Денежная реформа Е. Ф. Канкрина. Укрепление финансовой системы страны. 

Россия в «европейском оркестре» в 1826—1856 гг. Крымская война 

Восточный вопрос во внешней политике России. Война с Ираном и Турцией. Туркманчайский, Адрианопольский, Ункяр-Искелесийский 

 



 

договоры. Лондонская конвенция. Война на Кавказе, ее итоги. Борьба с революциями и международный авторитет России в середине XIX в. 

Революционные события в Европе, их влияние на политику Николая I. Подавление восстания в Польше. Отправка российских войск в 

восставшую Венгрию. Николай I — «жандарм Европы». 

Крымская война 1853—1856 гг.: причины, результаты. Российское военное искусство. Оборона Севастополя. Унизительный Парижский мир 

(1856). 

Смерть императора. Итоги царствования Николая I. 

Общественно-политическая жизнь России 1830—1840-х гг. 

Общественное движение после декабристов. Влияние идей французского Просвещения на российское общество. «Философическое письмо» 

П. Я. Чаадаева. Появление либерального течения в общественном движении. Западники (Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин) и 

славянофилы  

(К. С. и И. С. Аксаковы, А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, Ю. Ф. Самарин): два взгляда на развитие России. 

Развитие революционного направления в общественном движении: кружки братьев Критских, Н. П. Сунгурова. А. И. Герцен. Фаланстеры 

М. В. Буташевича-Петрашевского, «народная» революция Н. А. Спешнева. Теория «русского (общинного) социализма» А. И. Герцена. Журнал 

«Полярная звезда», газета «Колокол» — издания, пропагандировавшие идеи социализма. 

Тема IV. НАЧАЛО ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ (4 ч) 

Просвещение и наука в 1801—1850-е гг. 

Изменения в системе российского образования. Учреждение Министерства народного просвещения (1802). Создание учебных округов во 

главе с университетами как центрами образования. Гимназии, училища, лицеи. Университетский устав 1835 г. Развитие науки и техники (Н. И. 

Лобачевский, Н. Н. Зинин, Н. И. Пирогов и др.). Организация географических экспедиций. Первое российское кругосветное плавание. 

Просветительская деятельность Вольного экономического общества. 

Изучение быта и фольклора. Новое в культуре народов России. Формирование национальной интеллигенции. Создание национальной 

письменности и литературы. 

Литература как главное действующее лицо российской культуры 

Литература первой половины XIX в. Сентиментализм (Н. М. Карамзин), романтизм (В. А. Жуковский) и ранние произведения А. С. 

Пушкина, реализм (А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов, И. С. Тургенев и др.). Русская журналистика: «Вестник 

Европы», «Современник», «Отечественные записки». Демократизация культуры. 

Живопись, театр, музыка, архитектура 

Классицизм — господствующее направление в архитектуре первой половины XIX в.: А. Д. Захаров, О. И. Бове, Д. И. Жилярди, О. 

Монферран, А. Н. Воронихин, К. Росси. Эклектика и русско-византийский стиль. К. А. Тон. 

Живопись (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, К. П. Брюллов) и скульптура (И. П. Мартос, С. С. Пименов, П. К. Клодт). Творчество П. А. 

Федотова — рождение нового реалистического искусства. 

Музыка и театр. Первые национальные оперы М. И. Глинки. Шедевры драматургии на сцене Малого театра в Москве и Александринского 

театра в Петербурге. 

Литература и художественная культура народов России. И. Чавчавадзе, Е. Валиханов, М. Ахундов, Т. Шевченко, П. Захаров и др. 

 



 

Тема V. ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ В РОССИИ. 1860—1870-е гг. (11 ч) 

«Распалась цепь великая...»: подготовка и содержание крестьянской реформы 1861 г. 

Предпосылки отмены крепостного права. Александр II — деятельность по отмене крепостного права «сверху». Секретный комитет. 

Редакционные комиссии. Проекты реформ освобождения крестьян от крепостной зависимости. Крестьянская реформа. «Положение о 

крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». Манифест 1861 г. Противоречивость крестьянской реформы. Условия освобождения 

крестьян. Уставные грамоты. Мировые посредники. Временнообязанные крестьяне. 

Последующие реформы Судебная реформа 1864 г. Бессословный, равный для всех суд. Суд присяжных. Отмена большинства телесных 

наказаний. 

Реформа земского и городского самоуправления. Учреждение земств и их функции. Городские Думы. 

Реформы в сфере образования и цензуры. Экстерриториальность университетов. Положение о начальных народных училищах, гимназиях и 

прогимназиях (1864). Открытие Высших женских курсов. «Временные правила о печати» (1865). 

Военная реформа. Изменение системы управления армией. Устав о всеобщей воинской повинности (1874). 

Реформаторские планы Александра II. Проект М. Т. Лорис- Меликова об изменении государственного управления. Смерть Александра II от 

руки народника-террориста. 

Внешняя политика России в 1850-е — начале 1880-х гг. 

Политика России на Балканах. Деятельность А. М. Горчакова по отмене ограничительных статей Парижского мира. «Союз трех 

императоров». Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: ход, итоги. Берлинский договор — ослабление влияния России на Балканах. Россия в 

Средней Азии и на Дальнем Востоке. Увеличение территории Российской империи. Причины продажи Аляски (1867) США. Основание 

Владивостока — форпоста России на Дальнем Востоке. Айгунский договор. Итоги царствования императора-ос- вободителя. 

Либеральный и революционный общественно-политические лагери в России 1860—1870-х гг. 

Либеральный лагерь в общественном движении второй половины XIX в.: от отказа требования введения в России представительного 

правления и принятия конституции (1860-е гг.) до перехода в оппозицию правительству (1870-е гг.). 

Идеологи революционного лагеря: А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. Г. Чернышевский. Революционные кружки и организации. «Земля и воля». 

Экстремизм — новое течение в революционном лагере. П. Г. Заичневский, Н. А. Ишутин, С. Г. Нечаев. Разногласия между либеральным и 

революционным лагерями относительно цели будущих преобразований. 

Основные направления в народничестве 1870-х — начала 1880-х гг. 

Пропагандистское направление в идеологии народничества (П. Л. Лавров), «бунтарское» направление (М. А. Бакунин), заговорщическое 

направление (П. Н. Ткачев). «Хождение в народ»: цели, результаты. Новая «Земля и воля» и ее распад. Цели организации. Разделение «Земли и 

воли» на две организации — «Черный передел» и «Народная воля». Террор как средство борьбы. Убийство императора Александра II. 

 Тема VI. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА III. 1881 — 1894 гг. (6 ч) 

Внутренняя политика правительства Александра III: контрреформы 

Александр III: между либералами и консерваторами. К. П. Победоносцев — проводник охранительной, патриархальной политики власти. 

Деятельность министров внутренних дел Н. П. Игнатьева и Д. А. Толстого. Укрепление самодержавной власти. 

Учреждение Дворянского банка. Упорядочение отношений между рабочими и предпринимателями. Пересмотр некоторых реформ 

предыдущего царствования. Учреждение института земских начальников (1889). Положение о земских учреждениях (1890). 

Внешняя политика России в 1880-е — начале 1890-х гг. 

Внешнеполитический курс Александра III. Н. К. Гирс на посту министра иностранных дел. Россия на Балканах. Россия и европейские 



 

страны. Охлаждение отношений с Германией. Сближение с Францией: подписание русско-французской военной конвенции (1892). Александр 

Миротворец. 

Общественное и рабочее движение в 1880-е — начале 1890-х гг. 

Консерваторы: за сохранность самодержавия. Либералы: между консерваторами и революционерами. Теория «малых дел». Либеральное и 

революционное народничество. «Террористическая фракция» «Народной воли». 

Программа представителя либерального народничества Н. К. Михайловского. 

Первые рабочие организации: «Южнороссийский союз рабочих» (1875), «Северный союз русских рабочих» (1878). Стачки и забастовки — 

обычное явление российской жизни. Морозов- ская стачка (1885) на Никольской мануфактуре. Распространение марксизма в России. Первая 

марксистская группа «Освобождение труда». Г. В. Плеханов, В. И. Засулич. Вовлечение рабочих в марксистские кружки. Марксизм — 

идеология пролетариата. 

Религиозная политика в России в XIX в. 

Многообразие религий в России. Политика правительства в отношении раскольников. Черта оседлости. Церковь в системе государственного 

управления. Черное и белое духовенство. Вмешательство светской власти в дела Церкви. Политика по укреплению положения Церкви в 

государстве. Основание Библейского общества. Старчество, его влияние на образованную часть российского общества. Церковь во второй 

половине XIX в. Д. А. Толстой и К. П. Победоносцев. Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. С. Соловьев. 

 Тема VII. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (5 ч) 

Развитие сельского хозяйства 

Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве: «американский» и «прусский». Аграрная проблема после отмены крепостного права. 

Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Социальное расслоение деревни. Расширение рынка рабочей силы. Испольщина и издольщина — 

виды аренды земли. Закон 1886 г. Втягивание крестьянских и помещичьих хозяйств в товарно-денежные отношения. Сдерживание 

правительством развития капиталистических отношений в деревне. 

Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт 

Завершение промышленного переворота. Железнодорожное строительство. Высокие темпы развития промышленного производства. 

Приток иностранных капиталов в российскую промышленность. Политика протекционизма. Развитие торговли и банков. Увеличение 

объемов торговли. Учреждение коммерческих и акционерных банков. Деятельность С. Ю. Витте на посту министра финансов. Введение 

золотого червонца. 

 

Повседневная жизнь основных слоев населения России в XIX в. 

Быт крестьян. Быт привилегированных сословий. Новшества в жизни городских обывателей. 

Тема VIII. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ (6 ч) 

Просвещение и наука 

Влияние реформ Александра II на развитие образования. Совершенствование образовательной системы, отмена сословных ограничений. 

Начальные народные училища, мужские и женские гимназии. Реальные училища. 

Усиление государственного контроля за системой образования. Циркуляр «о кухаркиных детях». 

Рост уровня грамотности населения. Книгоиздательская деятельность. 

 



 

Достижения российской науки. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Создание Российского 

исторического общества. Деятельность Географического общества. 

Периодическая печать и литература 

Либеральная и консервативная журналистика. Государственная политика в отношении печати. Цензурный устав 1863 г. «Временные 

правила о печати». 

Произведения русских писателей второй половины XIX в. (И. С. Тургенев, А. Н. Островский, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. А. 

Некрасов) как отражение общественных процессов. Реализм, социальная проблематика в литературных произведениях. Нравственные искания 

писателей. 

Новые явления в литературе народов России. 

Новые течения в архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке 

Реалистическое направление в живописи. Бунт в Академии художеств. Творчество передвижников. 

Поиск новых форм в скульптуре (М. М. Антокольский, М. О. Микешин, А. М. Опекушин) и архитектуре: от русско-византийского стиля к 

модерну. 

Подъем музыкальной культуры. Новаторство композиторов — членов «Могучей кучки». Развитие театрального искусства. Рождение 

Московского Художественного театра. 

Художественная культура народов России. 

Тема IX. РОССИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. (16 ч) 

Экономическое развитие России: город и деревня 

Экономическое развитие России на фоне общемировых процессов. Индустриализация страны. Промышленный подъем в 1890-х гг. и 

накануне Первой мировой воины. 

Новая география экономики. Рост сети железных дорог. Научно-техническая мысль и новации в промышленности. 

Процесс возникновения монополий. Крупнейшие российские синдикаты. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Финансирование промышленности. Казенные и частные 

предприятия. 

Аграрный вопрос. Рост товарности сельского хозяйства. Развитие агротехники. Россия — мировой экспортер хлеба. 

Социальные, религиозные и национальные отношения в империи 

Формирование территории Российской империи. Имперский центр и регионы. 

Результаты первой всероссийской переписи населения 1897 г. Многонациональный и многоконфессиональный состав населения. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Типы сельского 

землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Проблема крестьянской общины. 

Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. 

Государство и общество на рубеже XIX—XX вв. 

Николай II и самодержавная государственность. Административный аппарат империи. 

Нарастание оппозиционных настроений в стране. Демократические тенденции в общественном сознании. Либеральная оппозиция. П. Н. 

Милюков. «Союз освобождения», «Союз зем- цев-конституционалистов». 

 



 

Социалистическое движение. Неонароднические организации. Формирование Партии социалистов-революционеров. 

В.М. Чернов. Террористическая тактика эсеров. Создание РСДРП. Раскол партии на большевиков и меньшевиков. В. И. Ленин. Ю.О. Мартов. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904—1905 гг. Подвиг крейсера «Варяг». С. О. Макаров. Оборона Порт-Артура. Крупнейшие сухопутные сражения. 

Цусимское сражение. Портсмутский мир. 

Власть и общество накануне Первой российской революции. Влияние русско-японской войны на обстановку в стране. «Банкетная 

кампания». Обострение социальных противоречий. 

1905 год: революция и самодержавие 

Предпосылки и основные периоды Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных 

революционеров с государством. Политический терроризм. 

Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. 

Возникновение рабочего Совета в Иваново-Вознесенске. Восстание на броненосце «Потемкин». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Продолжение революционных выступлений. Декабрьское 

вооруженное восстание 1905 г. в Москве. 

Особенности Первой российской революции в контексте мировой истории. 

Начало многопартийности 

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

Социалисты-революционеры и социал-демократы в условиях Первой российской революции. Особенности большевизма и меньшевизма. 

Создание либеральных партий — кадетов, октябристов. 

А. И. Гучков. Тактика либералов. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. «Союз русского народа». В. М. Пуришкевич. 

Национальные партии и организации. 

Завершающий период революции 1905—1907 гг. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Новая система органов государственной власти. Права и обязанности граждан. 

Особенности революционных выступлений 1906—1907 гг. Назначение министром внутренних дел и председателем Совета министров П. А. 

Столыпина. Указ о выходе из общины. 

Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после Первой российской революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. 

Третьеиюньский политический режим. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий в стране. Новый подъем общественного движения. 

Серебряный век российской культуры 

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

 

 



 

Открытия российских ученых. К. Э. Циолковский. И. П. Павлов. Полярные экспедиции. Достижения гуманитарных наук. 

В. О. Ключевский. 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. 

«Мир искусства». Достижения реалистической школы. Исторические сюжеты в живописи. 

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

Понятие «серебряный век». Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Резерв учебного времени — 2 ч. 

 

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНАЩЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Литература по истории России 

Административно-территориальное устройство России: История и современность / под ред. А. В. Пыжикова. — М., 2003. 

Анисимов Е. В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты. — СПб., 2010. 

Данилов А. Г. Альтернативы в истории России: миф или реальность (XIV—XIX вв.). — Ростов-на-Дону, 2007. 

Душенко К. Цитаты из русской истории от призвания варягов до наших дней. — М., 2005. 

Исаев И. А. История государства и права России. — М., 2015. 

История внешней политики России (конец XV в. — 1917 г.): в 5 т. - М., 1998—1999. 

История русской культуры IX—XX веков / под ред. Л. В. Кошман. — М., 2006. 

Карацуба И. В., Курукин И. В., Соколов Н. П. Выбирая свою историю. «Развилки» на пути России: от Рюриковичей до олигархов. — М., 2014. 

Кулешов С. В., Медушевский А. Н. Россия в системе мировых цивилизаций / под ред. О. В. Волобуева. — М., 2001. 

Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. — М., 2007. 

Петухова Н. Е. История налогообложения в России IX—ХХ вв. — М., 2008. 

Похлебкин В. В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах, фактах: Справочник: в 3 т. — М., 1992—1998. 

Российская повседневность: вторая половина XIX — начало XXI века / под ред. Л. И. Семенниковой. — М., 2009. 

Российская повседневность: от истоков до середины XIX века / под ред. Л. И. Семенниковой. — М., 2006. 

Семенникова Л. И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. — М., 2009. 

Интернет-ресурсы 

Универсальные библиотеки 

Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ Одна из старейших и наиболее популярных библиотек Рунета. Исторический каталог: 

http://lib.ru/win/HISTORY/ 

Библиотека Альдебаран: http://www.aldebaran.ru/ Исторический раздел: http://lib.aldebaran.ru/genre/science_root/sci_history/ 

Библиотека FictionBook.lib: http://www.fictionbook.ru/ Вопреки своему названию «Художественная литература» библиотека содержит много книг 

non-fiction. Исторический раздел: http://fictionbook.ru/genre/ science/sci_history 

Библиотека на LitPORTAL.ru: http://www.litportal.ru/ Исторический раздел: http://www.litportal.ru/index.html?r=7 

Библиотека Bookz.ru: http://bookz.ru/ Исторический раздел: http:// bookz.ru/genres/history-0.html 

Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°: http://publ.lib.ru/ publib.html Исторический раздел: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_ 

CLASSES/OBS_HUD_IST/_Obs_hud_ist.html 

Библиотека Александра Белоусенко: http://www.belousenko.com/ 
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Библиотеки со специализацией преимущественно на гуманитарном знании 

Библиотека «Магистр»: http://www.magister.msk.ru/library/library.htm Собрание исторической классики, подборки материалов по русской 

революции. 

Библиотека «Гумер»: http://www.gumer.info/ Одна из лучших на сегодня электронных гуманитарных библиотек. 

Библиотека священника Якова Кротова: http://www.krotov.info/ В основном тексты по истории философии и религии, но много и сугубо 

исторических материалов. Очень хорошие указатели. 

Библиотека Михаила Грачева: http://grachev62.narod.ru/ Тексты в первую очередь по политологии, но также по истории и др. 

Библиотека сайта «О ситуации в России»: http://situation.ru/app/lib. htm Много книг С. Кара-Мурзы, Л. Милова и др.; книги по истории и другим 

гуманитарным дисциплинам. 

Некоммерческая электронная библиотека Imwerden: http://www. imwerden.de/ Исторический раздел: http://imwerden.de/cat/modules. 

php?name=books&pa=last_update&cid=41 

Библиотека «Военная литература»: http://militera.lib.ru/ Очень большое собрание первоисточников и исследований не только по теме. 

Библиотекарь.Ру: http://www.bibliotekar.ru Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, 

культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных 

заведений (много хороших вузовских учебников). Историческая классика, много изобразительных материалов. 

Infolio: университетская библиотека: http://www.infoliolib.info/ Основной массив книг — по истории литературы. 

Библиотека Славы Янко: http://yanko.lib.ru/ Есть редкие книги, одна из самых интересных библиотек. 

Биография.Ру: http://www.biografia.ru Большая интересная библиотека: не только биографии, но много старых и редких книг в открытом доступе. 

Русский биографический словарь: http://rulex.ru/ Русские биографические статьи «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона и «Нового 

энциклопедического словаря» (НЭС), а также электронная репринтная версия «Русского биографического словаря» А. А. Половцова (включает 

в себя тома, изданные в 1896—1918 гг.). 

Электронная библиотека книжной серии ЖЗЛ: http://zzl.lib.ru/ 

Универсальные исторические библиотеки и проекты 

Библиотека исторического факультета МГУ: http://www.hist.msu.ru/ ER/Etext/index.html Большое количество текстов (удобно структури-

рованных по курсам истории) и хороший набор ссылок на другие сайты. 

Проект «Восточная литература»: http://www.vostlit.info/ Вопреки названию содержит колоссальное количество первоисточников по истории не 

только Востока, но и Запада, а также по истории России. Навигация не очень удобная, но возможно несколько вариантов поиска материалов: по 

хронологии, по странам и регионам, по алфавитному указателю. Есть карты и набор доступных для скачивания библиографических указателей. 

Электронная факсимильная библиотека по истории и культуре России «Руниверс»: http://runivers.ru Основа проекта — электронная 

факсимильная библиотека книг, изданных в России в XIX — начале XX в., прежде всего труды русских историков, философов, энциклопедии 

(в первую очередь военные), сборники документов, карты, фотографии. Спецпроекты и особые темы: Восточная Пруссия, Катынь, Крым, пакт 

Молотова—Риббентропа, политическая история исламского мира, Севастополь и Черноморский флот, страны Восточной Европы во Второй 

мировой войне, Южная Осетия, Южные Курилы, альманах «Российский архив» и др. 
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Библиофика: http://www.bibliophika.ru/ Электронная библиотека ГПИБ. Много книг, изданных до 1917 г. Гостевой доступ — бесплатный. Можно 

просматривать книги в низком разрешении с ограничением скорости загрузки и количества просматриваемых страниц. По подписке 

предоставляются полный доступ и снятие ограничений. 

Приватное собрание книг: http://ldn-knigi.lib.ru/Rusknig.htm Уникальное собрание книг по русской истории, преимущественно периода конца XIX 

— первой трети XX в. Очень много воспоминаний. Зеркало: http://ldn-knigi.narod.ru/RUSPROS 

ХРОНОС: http://www.hrono.ru/ Стержнем портала выступают детализированные хронологические таблицы по отечественной и всемирной истории 

с гиперссылками на тематические статьи, биографии, документы и др. Ресурс содержит обширный корпус биографических очерков, причем 

биографии особенно выдающихся исторических деятелей нередко представлены в нескольких вариантах. Сайт имеет библиотеку 

(http://hrono.info/libris/index.php), набор исторических источников (http://hrono.info/dokum/index.php), генеалогические таблицы 

(http://hrono.info/geneal/index.php), ряд словарей, методические разработки и авторские статьи. Поиск нужных материалов довольно удобен 

благодаря наличию биографического и предметного указателей. Портал имеет несколько дочерних проектов. При всех достоинствах проекта 

качество его хронологических таблиц, к сожалению, не очень высокое. 

Крупнейшие интернет-энциклопедии 

Википедия (русская Википедия: http://ru.wikipedia.org) — многоязычная общедоступная свободно распространяемая энциклопедия, пу-

бликуемая в Интернете. Создается коллективным трудом добровольных авторов. С момента зарождения в начале 2001 г. и поныне Википедия 

неуклонно растет и набирает популярность у пользователей Сети. Весь материал добавляется и обновляется ее участниками безвозмездно. 

Проект Викизнание (http://www.wikiznanie.ru/) очень похож на русский раздел Википедии (одно время он даже назывался «Русская Вики-

педия»), но это самостоятельная энциклопедия, имеющая ряд существенных отличий. В Викизнании отсутствует обязательное для Википедии 

требование при написании статей придерживаться нейтральной точки зрения, приветствуется предоставление читателю нескольких точек 

зрения на предмет. Также допускаются оригинальные исследования (запрещенные в Википедии), хотя они и должны «по мере возможности 

соответствовать методологии научных исследований». Сервер Викизнания находится в Москве, а сервер Википедии — во Флориде (США), что 

позволяет повысить скорость доступа к материалам для русскоязычных пользователей. 

Количество статей в Википедии существенно превышает количество статей в Викизнании. Оба проекта обросли проектами-сателлитами, 

число которых постепенно возрастает. Среди них заслуживают внимания Викитека («Библиотека оригинальных текстов», содержащая неко-

торые интересные исторические документы: http://ru.wikisource.org/), Викисклад (хранилище аудио- и визуальных материалов) и некоторые 

другие проекты. 

С момента своего возникновения Википедия и сходные с ней проекты подвергаются ожесточенной и в целом справедливой критике. И в 

Википедии, и в Викизнании значительная часть статей взята из «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона, изданного в начале XX в., 

а потому содержат зачастую устаревшую информацию. Немалая часть новых статей написана непрофессионалами — людьми, склонными к 

графомании, или фанатичными приверженцами каких-либо одиозных течений и взглядов. Многие статьи подвергаются беспрерывным прав-

кам, периодически вспыхивают «войны правок». Все это, однако, не исключает и присутствия высокопрофессиональных статей, созданных 

грамотными энтузиастами. Некоторой гарантией качества является включение статьи в число «хороших» или «избранных» (в проекте Вики-

педия, например, есть превосходная статья «Берестяные грамоты» — с набором интернет-ссылок). 

Википедия чрезвычайно популярна в Рунете, и при запросах через поисковые системы именно ссылка на нее зачастую оказывается на самом 

верху. Следовательно, велика вероятность того, что учащийся данной ссылкой и воспользуется в первую очередь. Преподаватель долженбыть к 

этому готов, предупредив о специфическом характере данного интернет-ресурса. 
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Проект «Кругосвет»: http://www.krugosvet.ru/ Существует с 2000 г. Первоначально представлял собой публикацию переводов статей из из-

вестной американской энциклопедии Collier’s. Однако затем создатели проекта пошли по пути использования оригинальных статей, которых 

теперь уже абсолютное большинство, их авторами стали сотни российских ученых. Статьи написаны, как правило, не только на приличном 

научном уровне, но и хорошим литературным языком, они вполне доступны восприятию школьников от 13 лет. Министерство образования и 

науки РФ рекомендовало школам использовать «Кругосвет» при углубленном изучении истории. 

Исторические журналы 

Альманах «Одиссей. Человек в истории»: http://www.odysseus.msk.ru/ Один из самых интересных исторических проектов. 

Электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru/ Публикует новые статьи историков, но навигация неудобная. 

Сайт исторического иллюстрированного журнала «Родина»: http://www. istrodina.com/ 

Исторический раздел журнала «Скепсис»: http://www.scepsis.ru/library/ history/page1/ 

Журнал «Новый исторический вестник»: http://www.nivestnik.ru/ Посвящен в основном российской истории XIX—XX вв. Научно-популярный 

просветительский журнал «Историк»: http://www. historicus.ru/ Много самых разных исторических материалов. 

Федеральные методические ресурсы по истории 

Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/ Много разнообразной полезной информации. 

Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ Создана при поддержке корпорации Майкрософт, чтобы дать возможность учителям общаться и 

обмениваться информацией и материалами по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовании. Бесплатный 

школьный портал ПроШколу.ру: http://www.proshkolu.ru/ Электронная версия газеты «История» (приложение к газете «Первое сентября» и 

сайт «Я иду на урок истории»): http://his.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival. 1september.ru/ Много 

разных материалов (включая презентации) по истории и другим предметам. 

Коллекции и каталоги полезных ресурсов 

Федеральный портал «Российское образование»: http://edu.ru/ Содержит много разнообразных материалов по образованию. Имеет выход на 

список ссылок на федеральные образовательные порталы и ресурсы для общего образования, обширный каталог ресурсов. 

Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru Коллекции исторических документов, материалов по мировой худо-

жественной культуре и т. д. 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/ Xранилище электронных образовательных ресурсов. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school- collection.edu.ru/ Можно бесплатно скачать ряд полезных ресурсов. 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu. ru/ Каталог интернет-ресурсов, полнотекстовая библиотека учебных и 

методических материалов. 

Путеводитель по краеведческим ресурсам на библиотечных интернет-сайтах: http://www.nlr.ru/res/inv/kray/ Очень полезный ресурс, поиск по 

регионам и типам библиотек. 

Православный образовательный портал «Слово»: http:// 

www.portal-slovo.ru/ Портал имеет обширный исторический раздел, включающий редкие первоисточники, материалы полемики по вопросам 

школьного исторического образования, методические разработки. 

Ресурсы по наглядности 

Изобразительное искусство 

Масловка: http://www.maslovka.org/ Собрание картин российских художников XX в. 

Русская портретная галерея: http://rulex.ru/portgal.htm 
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Символика 

«Российская символика»: http://www.rossimvolika.ru/ Является официальным информационным ресурсом. 

Геральдика.ру: http://www.geraldika.ru/ Крупнейший русскоязычный интернет-ресурс, посвященный российской геральдике. 

Геральдика сегодня: http://sovet.geraldika.ru. Научно-просветительский интернет-ресурс о современном российском герботворчестве в России. 

Представлено огромное количество методических и справочных материалов. 

Гербы городов Российской Федерации: http://heraldry.hobby.ru/ Представлены гербы большинства городов России, систематизированные в 

соответствии с существующим административно-территориальным делением Российской Федерации. 

Официальные сайты Русского центра флаговедения и геральдики: http://www.vexillographia.ru/ (флаги) и http://www.heraldicum.ru/ (гербы). 

Музей русских гимнов: http://www.hymn.ru/ Собраны все российские государственные гимны с царских времен и до наших дней, различные 

музыкальные произведения, как-либо с ними связанные, а также произведения, частично исполнявшие роль гимна, но не утвержденные 

официально. На отдельных страницах представлены «Интернационал» на многих языках, гимны союзных республик СССР и т. д. 

 

 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся и оценка образовательных достижений 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся состоит из следующих этапов: 

1.  Постановка проблемы 

Например, при подготовке учащимся проекта (сообщения) по теме «Николай I: человек и государственный деятель» ему необходимо 

определить, что он понимает под словами «человек» и «государственный деятель». Используя справочные и энциклопедические издания, 

учащийся дает определения понятий. Далее учащийся определяет план действий — при характеристике Николая I как человека следует 

отметить черты его характера, отношения с подданными, соратниками, близкими людьми и т. д. Государственная деятельность императора 

предполагает понимание им первостепенных задач в жизни государства, проведение реформ и их результаты для общества. В качестве выводов 

по проекту (сообщению) оценка правления Николая I. 

Таким образом, главный вопрос проекта: Каким человеком и государственным деятелем был Николай I? 

2.  Формулировка цели и составляющих ее задач 

Цель — это конечный результат проекта, ответ на главный вопрос проекта. Цель формулируется кратко и четко. Например, по проекту 

«Николай I: человек и государственный деятель» она может звучать так: определить основные черты личности и политики Николая I, 

позволившие ему усилить Российское государство. 

Цель возможно достичь только при осуществлении определенных шагов — решении задач. Формулировка задач приближает к 

формулировке плана проекта, который может выглядеть так: 1. Личность Николая I. 2. Внутренняя и внешняя политика московского 

императора. 

3. Значение деятельности Николая I для государства. 

3.  Подбор и анализ литературы по подготовке проекта 

В 9 классе работу с научно-популярной литературой 

можно организовать самостоятельно с помощью учителя. В качестве рекомендаций можно обратить внимание учащихся на дополнительные 

материалы, представленные в конце каждого раздела учебника, а также энциклопедии, историков XIX—XXI вв. 

Учащимся необходимо понимать, что указание автора, названия книги и указание на страницы, на которых содержится необходимая 

информация, является важной составляющей проекта. Учащийся тем самым показывает, что используемой литературе можно доверять, она не 

http://www.rossimvolika.ru/
http://www.geraldika.ru/
http://sovet.geraldika.ru/
http://heraldry.hobby.ru/
http://www.vexillographia.ru/
http://www.heraldicum.ru/
http://www.hymn.ru/


 

содержит фальсификации. Те же требования предъявляются к интернет-ресурсам. Можно рекомендовать учащимся выписать необходимую 

информацию в соответствии с планом работы над проектом (сообщением). 

4. Обобщенные выводы 

Немаловажным элементом в проектной деятельности является его презентация — публичное представление аудитории слушателей (на 

уроке, на конференции). Учащийся должен заранее представлять себе критерии успешного выступления: 

1.  Четкость постановки проблемы и структуры проекта (цель, задачи, пункты плана, выводы). 

2.  Логичность изложения. 

3.  Характеристика использованной литературы для подготовки проекта. 

4.  Обоснованность выводов. 

5.  Правильная речь, уверенное владение материалом. 

Учителю рекомендуется формулировать темы проектов с учетом возрастных особенностей учащихся и наличия научно-популярной 

литературы в школьной библиотеке или доступа к информационным ресурсам по теме проекта. В той или иной форме (полностью или частич-

но) исследовательская проектная деятельность учащихся может быть включена как в урок, так и вне его — в рамках работы кружка, 

подготовки семинара или конференции. 

Оценить выполненный проект учитель и участники презентации могут на основе заявленных критериев. Однако следует помнить, что любой 

проект, подготовленный учащимся 8 класса, является его определенным достижением, достоин поощрения. 

Учитель отслеживает динамику формирования умений и навыков учащихся в учебно-исследовательской и проектной деятельности и 

фиксирует в своем дневнике (журнале, сводной таблице). В поле его зрения должны попасть такие моменты, как: 1) степень самостоятельности 

в выполнении проекта; 2) количество и качество использованных источников при подготовке проекта; 3) степень самостоятельности 

формулировки выводов; 4) мотивация выбора той или иной темы проекта, ее сложность; 5) понимание учащимся логики проекта (от 

постановки цели, формулировки задач, раскрытия их, формулировки выводов); 6) владение ИКТ-компетенцией и подготовка мультимедийной 

формы проекта; 7) умение самостоятельно оценивать успешность своего проекта с выявлением удачных моментов и причин неудачности 

достигнутых результатов; 8) понимание значимости проекта в своей учебной деятельности и значения для изучения последующих тем. 

Учитель составляет примерный перечень тем исследовательских работ и вместе с учеником — алгоритм исследовательской деятельности по 

проекту, оказывает методическую помощь в подборе литературы.  

 

 

 

 

 

 

Формируемые компетенции 

Личностные 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

Предметные 

•  владение приемами работы с учебным текстом; 



 

•  умение самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике. 

Метапредметные 

•  умение самостоятельно планировать достижение целей; 

•  умение определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

•  умение оценивать правильность выполнения задачи; 

•  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение; 

•  владение письменной речью. 

Универсальные 

В конце занятия учащиеся отвечают на главный вопрос урока. Также целесообразно провести беседу с учащимися и выяснить, какие 

вопросы урока вызвали затруднения или интерес, оценить уровень усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся могут предположить 

возможные вопросы дальнейшего изучения, определить пути выполнения домашнего задания. 

Успешному решению задач курса способствует работа с текстом учебника, картами, документами, составление хронологических и 

сравнительных таблиц, сообщений с использованием памяток. 

Памятки для формирования учебных умений 

для работы с текстом учебника 

•  прочитайте параграф и выделите основную идею текста; 

•  подберите примеры, подтверждающие главный вывод; 

•  выпишите в тетрадь определения понятий, данных в учебнике; 

•  регулярно составляйте хронологическую таблицу (т. е. ведите календарь дат); 

•  определите, какую оценку дают авторы учебника событиям и процессам, описываемым в тексте; 

для работы с картой 

•  покажите на карте необходимую территорию и опишите ее словами; 

•  воспользуйтесь легендой карты (условными обозначениями) и расскажите, о чем «говорит» карта; 

•  продемонстрируйте на карте места событий, о которых говорится в тексте учебника; 

для составления сообщения о событии 

•  укажите, когда и где произошло событие (воспользуйтесь картой); 

•  выделите причины, расскажите о ходе, а также определите итоги и значение этого события для истории страны; 

•  назовите участников и определите их роль; 

•  назовите документы и литературу (научную, научно-популярную, художественную), которой вы воспользовались для подготовки 

сообщения; 

•  на основе документов, содержащихся в тексте учебника, и дополнительной литературы приведите оценки современников и ученых 

данного события; 

•  ответьте на вопрос: Какое значение это событие имело в истории страны? 

для составления сообщения об историческом деятеле 

•  укажите, где и когда родился исторический деятель; 

•  расскажите о его семье, воспитании и образовании; 

•  раскройте черты характера человека и определите, какие качества личности помогали ему в достижении поставленных целей; 



 

•  определите, какую роль исторический деятель сыграл в жизни государства; 

•  ответьте на вопрос: как оценивали исторического деятеля современники и ученые; 

•  назовите документы и литературу (научную, научно-популярную, художественную), которой вы воспользовались для подготовки 

сообщения. 

Вопрос: Как вы думаете, почему необходимо указывать литературу, на основе которой подготавливается сообщение? 

для работы с документом 

•  обратите внимание на название, автора и время создания документа; 

•  прочитайте текст несколько раз и ответьте на вопросы к нему; 

•  подумайте, какую информацию содержит в себе текст об исторических событиях, их участниках, оценках современников и автора(-ов) 

данного документа; 

•  на основе анализа содержания текста попробуйте выделить объективные (которые можно перепроверить по другим источникам) и 

субъективные (которые свидетельствуют о мнении автора документа об излагаемом им событии, историческом деятеле и т. д.) данные. 

• охарактеризовать особенности развития России в XIX — начале XX в. 

 

Россия в первой половине XIX в.(25ч.) 
Российское государство на рубеже веков. Территория. Население. Социально-экономическое и политическое развитие. 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Император Александр I и его окружение. «Негласный комитет». Начало преобразований. Создание 

министерств. Указ о «вольных хлебопашцах». Меры по развитию системы образования. Аграрная реформа в Прибалтике. 

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале века. Россия в третьей и четвертой антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Войны России с Турцией, Ираном, Швецией. Расширение российского присутствия на 

Кавказе. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Разрыв русско-французского союза. 

Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Личность реформатора и начало его деятельности. Проект политической реформы: 

замыслы и результаты. Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка М. М. Сперанского: причины и последствия. 

Отечественная война 1812 г. Причины и начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова главно-

командующим. Бородинское сражение и его значение. Оставление Москвы и Тарутинский маневр. Патриотический подъем в русском 

обществе. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Герои войны. Причины победы 

России в войне. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813 —1825 гг. Начало Заграничных походов, его цели. Смерть М. И. 

Кутузова. Завершение разгрома Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во 

внешней политике Александра I. Россия и Америка. 

Внутренняя политика в 1815—1825 гг. Перемены во внутриполитическом курсе Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота 

Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги внутренней политики 

Александра I. 

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. Экономический кризис 1812—1815 гг. Отмена крепостного права в 

Прибалтике. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Развитие промышленности и торговли. 

Общественное движение при Александре I. Зарождение организованного общественного движения. Первые тайные общества. Южное и Север-

ное общества. Конституционные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и тайные общества. 



 

Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и 

причины его неудачи. Восстание Черниговского полка на Украине. Следствие и суд над декабристами. Историческое значение и последствия 

восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Укрепление государственного аппарата и социальной опоры самодержавия. 

Кодификация законодательства. Попытки решения крестьянского вопроса, реформа управления государственными крестьянами П. Д. Кисе-

лева. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями, основные способы и методы борьбы.  

Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Противоречия хозяйственного развития. Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. Первые железные дороги и пароходства. Помещичье и крестьянское хозяйства. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. Торговля. Города. Итоги социально-экономического развития. 

Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг. Россия и революционное движение в Европе. Польский вопрос. Русско-иранская война 1826—

1828 гг. Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение 

Шамиля. Россия и Центральная Азия. 

Общественное движение в годы правления Николая I. Особенности общественного движения 1830—1850-х гг. Консервативное движение. 

Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники и славянофилы о прошлом, настоящем и будущем 

России. Революционное движение. Кружки 1820-1830-х гг. Петрашевцы. Теория «общинного социализма» А. И. Герцена. 

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. Начальный этап войны. Вступление в войну 

Англии и Франции. Оборона  Севастополя. П. С. Нахимов,  В. А. Корнилов, В. И. Истомин.  Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги 

войны. 

Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. Открытия русских ученых в биологии, медицине, геологии, астрономии, 

математике, физике, химии. Внедрение научных и технических новшеств в производство. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и 

М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Освоение Русской Америки. Дальневосточные экспедиции. Русское географическое общество. 

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

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. Театр. 

Становление национальной музыкальной школы. Живопись: стили, жанры, художники. Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад 

российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Быт и обычаи. Особенности жилища, одежды, питания разных слоев населения. Досуг. Семья и семейные обряды. 

  Россия во второй половине XIX в.(43ч.) 

Начало царствования Александра II. Личность Александра II  и начало его правления. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Смягчение политического режима. Радикалы, либералы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. 

Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич и Я. И. Ростовцев. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные 

реформы. Реформы в сфере просвещения. Претворение реформ в жизнь. Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве. 

«Диктатура сердца» М. Т. Лорис-Меликова и его проект реформ. 



 

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Изменения в социальной структуре общества: формирование буржуазии, рост пролетариата. 

Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского либерализма середины 1850-х — начала 1860-х гг. Тверской 

адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. 

Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины роста революционного движения. Революционные народники конца 

1850-х – начала 1860-х гг. Н. Г. Чернышевский. Первая «Земля и воля». Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. 

Лавров, П. Н. Ткачев. 

Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 1880-х гг. Народнические организации второй половины 1860-х — начала 

1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», вторая «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». 

«Народная воля». Террор. Убийство Александра П. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика 

России. Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Причины войны, ход военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский мир и Берлинский 

конгресс. Причины победы России в войне. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Меры по борьбе с «крамолой». Политика в области просвещения и печати. 

Укрепление положения дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие в годы правления Александра III. Общая характеристика экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. 

Бунге. Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. «Золотое десятилетие» русской 

промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного общества. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения 

крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. 

Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Особенности российского пролетариата. Положение и роль 

духовенства. Разночинная интеллигенция. Казачество. 

Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций 

консерваторов. Распространение марксизма в России, зарождение российской социал-демократии. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния 

на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Просвещение и наука. Развитие образования: достижения и проблемы.  Успехи естественных, физико-математических и прикладных наук. 

Важнейшие достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и технику. Развитие географических знаний и гуманитарных наук. С. 

М. Соловьев и В. О. Ключевский. 

Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в литературе. Живопись: академизм и реализм. Общественно-политическое 

значение деятельности передвижников. Скульптура. 

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Основные архитектурные стили. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский 



 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Художественные промыслы, их хозяйственное и культурное 

значение.  

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

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

  



 

Курс «История России: XIX –начало XX в. 9 класс. 70 ч.  

№ 

п/п 

Тема урока Тип  

урока 

К-во 

часо

в 

Основные виды деятельности 

учащихся 

УУД Дом. 

задание 

1   Введение урок 

усвоени

я новых 

знаний 

1 Активизировать знания по 

курсу истории России XVIII в. 

Планировать деятельность по 

изучению истории России XIX 

в. 

Характеризовать источники 

по российской истории XIX в. 

Давать характеристику 

территории и 

геополитическому положению 

Российской империи к началу 

XIX в., используя исто-

рическую карту. 

Рассказывать о политическом 

строе Российской империи, 

развитии экономики, 

положении отдельных слоев 

населения 

Предметные: 

Научатся определять термины: Мещане, 

многоконфессионный, отходничество, 

самодержавная монархия капиталистые крестьяне 

«Негласный комитет». Вольные хлебопашцы. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают различные 

мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

 

С.3-11 

Тема I. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.(3 ч.)  

2 Сельское 

хозяйство 

Комбин

ированн

ый урок 

1 Активизировать знания по 

курсу истории России XVIII в. 

Планировать деятельность по 

изучению истории России XIX 

в. 

Характеризовать источники 

по российской истории XIX в. 

Давать характеристику 

территории и 

геополитическому положению 

Российской империи к началу 

Предметные: 

Научатся определять термины: Мещане, 

многоконфессионный, отходничество, 

самодержавная монархия капиталистые крестьяне 

«Негласный комитет». Вольные хлебопашцы. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

П.1 



 

XIX в., используя исто-

рическую карту. 

Рассказывать о политическом 

строе Российской империи, 

развитии экономики, 

положении отдельных слоев 

населения 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают различные 

мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

3 Развитие 

промышленно

сти, 

транспорта и 

торговли 

Комбин

ированн

ый урок 

1 Характеризовать основные 

цели внешней политики России в 

начале XIX в. 

Приводить и обосновывать 

оценку роли России в 

европейской политике в начале 

XIX в. 

Объяснять причины участия 

России в антифранцузских 

коалициях. 

Показывать на исторической 

карте территориальные 

приобретения России по итогам 

войн со Швецией, с Турцией и 

Ираном 

Предметные: 

Научатся определять термины: Коалиция, 

континентальная блокада, восточный вопрос, 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, 

культур, религий 

П.2 

4 Повторение и 

контроль по 

теме I. 

Социально-

экономическ

ое развитие 

России в 

первой 

половине 

урок 

актуализ

ации 

знания и 

умений 

(урок-

повторе

ние) 

1 Объяснять значение понятий: 

Государственный совет, 

либеральные проекты. 

Приводить и обосновывать 

оценку деятельности М. М. 

Сперанского. 

Продолжить составление 

характеристики личности и 

деятельности Александра I 

Предметные: 

Научатся определять термины Реформа, 

законопроект, статс-секретарь, разделение властей, 

законодательная власть, исполнительная, судебная 

власть, политические права, избирательное право 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Повт.м-л 



 

XIX в. 

 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского 

характера 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

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 

 

 

 

 

Тема II. Российская империя в царствование Александра I.  (10 ч.) 

 

 

5-6 Внутренняя и 

внешняя 

политика Рос-

сии в 1801 — 

1811 гг 

урок 

усвоени

я новых 

знаний 

2 Характеризовать основные цели 

внешней политики России в 

начале XIX в. 

Приводить и обосновывать 

оценку роли России в европейской 

политике в начале XIX в. 

Объяснять причины участия 

России в антифранцузских 

коалициях. 

Показывать на исторической 

карте территориальные 

приобретения России по итогам 

войн со Швецией, с Турцией и 

Ираном 

Предметные: 

Научатся определять термины: Коалиция, 

континентальная блокада, восточный вопрос, 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

П.3 



 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, 

культур, религий 

7-8 Героический  

1812 год 

Комбин

ированн

ый урок 

2 Рассказывать, используя 

историческую карту, об 

основных событиях войны 1812 

г. 

Подготовить сообщение об 

одном из участников 

Отечественной войны 1812 г. (по 

выбору), привлекая научно-

популярную литературу, ресурсы 

интернет-проекта «1812 год» 

(http://www.museum.ru/ 

museum/1812/index.html) и др. 

Объяснять, в чём заключались 

непосредственные последствия 

Отечественной войны 1812 г. для 

российского общества 

Предметные: 

Научатся определять термины Партизаны, 

народное ополчение, флеши, редут, батарея, 

фураж, Отечественная война, генеральное 

сражение Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-познававтельную мотивацию 

учения 

 

П.4 

9-

10 

Россия после 

войны с 

Наполеоном 

комбини

рованны

й 

2 Приводить и обосновывать 

оценку роли России в 

европейской политике в 1813-

1825 гг. 

Показывать на исторической 

карте территориальные 

приобретения России по 

решениям Венского конгресса. 

Характеризовать 

деятельность Священного союза, 

роль и место России в этой ор-

ганизации. 

Использовать материалы 

интернет- сайта «Северная 

Предметные: 

Научатся определять термины: «Битва народов», 

конгресс, Венский конгресс, Священный союз, 

Восточный вопрос Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

П.5 

http://www.museum.ru/


 

Америка. Век девятнадцатый» 

(http://america-xix.org.ru/) для 

характеристики деятельности 

русских в Северной Америке в 

первой половине XIX в. 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-познававтельную мотивацию 

учения 

 

11 Общественная 

жизнь в 

России в 

первой чет-

верти XIX в. 

Комбин

ированн

ый урок 

1 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), привлекая научно- 

популярную литературу, 

материалы интернет-проекта 

«Виртуальный музей декабри-

стов» (http://decemb.hobby.ru/) и 

др. 

Предметные: 

Научатся определять термины: Общественное 

движение, либерализм, масонство, тайное 

общество, разделение властей, конституция 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 

П.6 

12-

13 

Восстание 

декабристов 

на Сенатской 

площади.  

урок 

усвоени

я новых 

знаний 

2 Характеризовать цели 

выступления декабристов по 

«Манифесту к русскому народу». 

Раскрывать причины 

неудачи выступления 

декабристов. 

Излагать оценки движения 

декабристов. 

Определять и аргументировать 

своё отношение к декабристам; 

Предметные: 

Научатся определять термины: Декабристы, 

сенатская площадь  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют 

П.7 
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оценивать их деятельность общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

 

14 Повторение и 

контроль по 

главе II. 

Российская 

империя в 

царствование 

Александра 

I.1801-1825гг. 

урок 

актуализ

ации 

знания и 

умений 

(урок-

повторе

ние) 

1 Систематизировать 

исторический материал по 

изученной теме 

Характеризовать общие черты 

и особенности развития России и 

государств Западной Европы в 

первой четверти XIX в. 

Выполнять контрольные 

тестовые задания по истории 

России первой четверти XIX в. 

(по образцу ОГЭ) Решать 

предлагаемые проблемные 

задачи по теме Подводить итоги 

проектной деятельности 

 

 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

 

Повт.м-л 

Тема III. Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг. (7 часов) 

 

 

15-

16 

Охранительн

ый курс 

Николая I во 

внутренней 

политике 

урок 

усвоени

я новых 

знаний 

2 Рассказывать о 

преобразованиях в области 

государственного управления, 

осуществлённых во второй 

четверти XIX в.; оценивать их 

последствия 

Давать характеристику 

(составить исторический 

портрет) Николая I. 

Объяснять смысл понятий и 

Предметные: 

Научатся определять термины: Цензура, апогей 

самодержавия  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

П.8 



 

терминов: кодификация законов, 

жандармерия. 

Давать оценку деятельности М. 

М. Сперанского, П. Д. Киселёва, 

А. X. Бенкендорфа 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-познавательную мотивацию 

учения 

 

17 Политика 

правительства 

в социально-

экономическо

й сфере 

Комбин

ированн

ый урок 

1 Характеризовать социально-

экономическое развитие России 

во второй четверти XIX в. (в том 

числе в сравнении с за-

падноевропейскими странами). 

Рассказывать о начале 

промышленного переворота, 

используя историческую карту. 

Давать оценку деятельности 

Е. Ф. Канкрина 

Предметные: 

Научатся определять термины: Промышленный 

переворот. мануфактура, экономический уклад, 

буржуазия Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, 

культур, религий. 

П.9 

18-

19 

Россия в 

«европейском 

оркестре» в 

1826-1856 гг. 

Крымская 

война 

Комбин

ированн

ый урок 

2 Характеризовать основные 

направления внешней политики 

России во второй четверти XIX в. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о военных 

кампаниях — войнах с Ираном и 

Турцией, Кавказской войне. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов: мюридизм, имамат 

Предметные: 

Научатся определять термины Автономия, 

парламент, «международный жандарм», уния, 

горцы, мюридизм, имамат, газават 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

П.10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проблему и цели урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского 

характера 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

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 

 

20 Общественно- 

политическая 

жизнь России 

1830—1840-х 

годов. 

Комбин

ированн

ый урок 

1 Объяснять смысл понятий и 

терминов: западники, 

славянофилы, теория офици-

альной народности, общинный 

социализм. 

Характеризовать основные 

положения теории официальной 

народности. 

Сопоставлять взгляды 

западников и славянофилов на 

пути развития России, выявлять 

в них различия и общие черты 

Предметные: 

Научатся определять термины: Западники, 

славянофилы, либерализм, социализм 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-познавательную мотивацию 

учения 

 

П.11 

21 Повторение и 

контроль по 

теме 3. 

Российская 

урок 

комплек

сного 

примене

1 Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал по изученному 

периоду. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют 

Повт.м-л 



 

империя в 

царствование 

Николая I 

ния ЗУН 

(урок-

закрепле

ние) 

Характеризовать общие 

черты и особенности развития 

России и государств Западной 

Европы в первой половине XIX 

в. 

Высказывать суждения о 

значении наследия первой 

половины XIX в. для совре-

менного общества. 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории 

России первой половины XIX в. 

по образцу ЕИА (в упрощённом 

варианте) 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

Тема IV. Начало золотого века русской культуры XIX века (4 ч.) 

 

 

22 Просвещение 

и наука в 

1801-1850-е 

гг. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла  

1 Характеризовать достижения 

отечественной науки 

рассматриваемого периода. 

Подготовить сообщение о 

представителе российской науки 

первой половины XIX в. (по 

выбору), привлекая научно-по-

пулярную литературу и 

интернет-ресурсы 

Предметные: 

Научатся определять понятия Гимназия, 

приходское училище, сословность 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

 

П.12 

23 Литература 

как главное 

Урок 

изучени

1 Характеризовать достижения 

отечественной художественной 

Предметные: 

Научатся определять термины: Романтизм, ампир, 
П.13 



 

действующее 

лицо 

российской 

культуры 

я нового 

материа

ла  

культуры рассматриваемого 

периода. Составлять описание 

памятников культуры первой 

половины XIX в. (в том числе 

находящихся в своём городе, 

крае), выявляя их 

художественные особенности и 

достоинства. 

Подготовить сообщение о 

представителе культуры первой 

половины XIX в., его творчестве 

(по выбору), привлекая научно- 

популярную литературу и 

интернет-ресурсы. 

Проводить поиск информации о 

культуре своего края в 

рассматриваемый период, 

представлять её в устном 

сообщении и т. д. 

реализм, художественный стиль,  Классицизм,  

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества  

 

 

24 Живопись, 

театр, музыка, 

архитектура  

Комбин

ированн

ый урок 

1 Характеризовать достижения 

отечественной художественной 

культуры рассматриваемого 

периода. Составлять описание 

памятников культуры первой 

половины XIX в. (в том числе 

находящихся в своём городе, 

крае), выявляя их 

художественные особенности и 

достоинства. 

Подготовить сообщение о 

представителе культуры первой 

половины XIX в., его творчестве 

(по выбору), привлекая научно- 

популярную литературу и 

интернет-ресурсы. 

Проводить поиск информации о 

культуре своего края в 

Предметные: 

Научатся определять термины: Романтизм, ампир, 

реализм, художественный стиль,  Классицизм,  

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества  

 

 

П.14 



 

рассматриваемый период, 

представлять её в устном 

сообщении и т. д. 

25 Повторение и 

контроль 

Теме IV. 

Начало 

золотого века 

русской 

культуры XIX 

века 

урок 

комплек

сного 

примене

ния ЗУН 

(урок-

закрепле

ние) 

1 Систематизировать 

исторический материал по 

изученной теме. 

 Характеризовать общие черты и 

особенности развития культуры 

России и государств Западной 

Европы в первой половине XIX 

в. Выполнять контрольные 

тестовые задания по истории 

культуры 

 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, 

культур, религий 

Повт.м-л 

Тема V. Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е гг. (11 ч.)  

26-

27 

«Распалась 

цепь 

великая…»: 

подготовка и 

содержание 

крестьянской 

реформы 1861 

г. 

урок 

усвоени

я новых 

знаний 

2 Называть основные 

положения крестьянской 

реформы. 

Объяснять значение понятий: 

редакционные комиссии, 

временнообязанные крестьяне, 

выкупные платежи, отрезки, 

мировые посредники. 

Приводить оценки характера и 

значения реформы 1861 г., 

высказывать и обосновывать 

свою оценку 

Предметные: 

Научатся определять термины: Манифест, 

отрезки, наделы. уставная грамота, 

временнобязанные крестьяне. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

П.15 



 

помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

28-

29 

Реформы 

1860—1870-х 

годов 

комбини

рованны

й 

2 Называть основные 

положения реформ местного 

самоуправления, судебной, 

военной, в сфере просвещения. 

Объяснять значение понятий: 

земства, городские управы, 

мировой суд, адвокатура. 

Приводить оценки характера 

и значения реформ 1860—1870-х 

гг., высказывать и 

обосновывать свою оценку. 

Характеризовать политическую 

деятельность М. Т. Лорис-

Меликова 

Предметные: 

Научатся определять термины, Земства, курия, 

городская реформа, имущественный ценз, 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

П.16 

30-

31 

Внешняя 

политика 

России в 

1850-е – 

начале 1880-х 

гг. 

Комбин

ированн

ый урок 

2 Характеризовать основные 

цели и направления внешней 

политики России во второй 

половине XIX в. 

Рассказывать о наиболее 

значительных военных 

кампаниях. 

Показывать на карте 

территории, включённые в 

состав Российской империи во 

второй половине XIX в. 

Предметные: 

Научатся определять термины: «Союз трех 

императоров», «священная война» 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

П.17 



 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

32-

33 

Либеральный 

и 

революционн

ый 

политические 

лагери в 

России 1860-

1870-х гг. 

Комплек

сного 

примене

ния 

знаний и 

умений 

2 Давать характеристику 

участников народнического 

движения, используя материалы 

учебника, дополнительную 

литературу. ресурсы интернет-

проекта «Народная воля» 

(http://www.narovol.narod.ru/) и 

др. 

Излагать оценки значения 

революционного народничества, 

высказывать своё отношение к 

нему. 

Систематизировать 

информацию о революционных 

организациях (в форме таблицы) 

Предметные: 

Научатся определять термины: Нечаевщина, 

«хождение в народ», агитация, пропаганда, 

революционный террор  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 

 

П.18 

http://www.narovol.narod.ru/


 

34-

35 

Основные 

направления в 

народничеств

е 1870-х – 

начале 1880-х 

гг. 

Комбин

ированн

ый урок 

2 Давать характеристику 

участников народнического 

движения, используя материалы 

учебника, дополнительную 

литературу. ресурсы интернет-

проекта «Народная воля» 

(http://www.narovol.narod.ru/) и 

др. 

Излагать оценки значения 

революционного народничества, 

высказывать своё отношение к 

нему. 

Систематизировать 

информацию о революционных 

организациях (в форме таблицы) 

Предметные: 

Научатся определять термины: Нечаевщина, 

«хождение в народ», агитация, пропаганда, 

революционный террор  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 

 

П.19 

36 Повторение и 

контроль по 

теме V. Эпоха 

Великих 

реформ в 

России. 1860-

1870-е гг. 

урок 

актуализ

ации 

знания и 

умений 

(урок-

повторе

ние). 

1  Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества  

 

Повт.м-л 

Тема VI. Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг. (6 ч.)  

37-

38 

Внутренняя 

политика 

Комбин

ированн

2 Давать характеристику 

(составлять исторический 

Предметные: 

Научатся определять термины: Рабочее 
П.20 

http://www.narovol.narod.ru/


 

Александра 

III: 

контрреформ

ы 

ый урок портрет) Александра III. 

Характеризовать 

внутреннюю политику 

Александра III, выделять 

обстоятельства, оказавшие на неё 

решающее воздействие. 

Излагать различные оценки 

деятельности императора 

Александра III, высказывать и 

аргументировать свою оценку. 

Сравнивать внутреннюю 

политику Александра II и 

Александра III 

законодательство, полицейское гос-во, 

реакционная политика, антисемитизм, «черта 

оседлости»  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

39 Внешняя 

политика  

России в 

1880-начале 

1890-х гг. 

Комбин

ированн

ый урок 

1 Характеризовать основные 

направления внешней политики 

Александра III. 

Сравнивать внешнюю 

политику Александра II и 

Александра III. 

Раскрывать причины 

осложнения российско-

германских отношений и 

формирования российско-

французского союза 

Предметные:  

Научатся определять термины: Мобилизация. 

Сепаративный мир. 

Военная конвенция 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, как значимую сферу 

П.21 



 

человеческой 

40 Общественное 

и рабочее 

движение в 

1880-е – 

начале 1890-х 

гг. 

Комбин

ированн

ый 

1 Сравнивать народничество и 

марксизм, выявлять общие 

черты и различия. 

Объяснять причины 

распространения марксизма в 

России. 

Давать характеристику 

(составлять исторический 

портрет) Е. В. Плеханова, ис-

пользуя материалы «Фонда 

Плеханова» 

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

ary/) и другие ресурсы 

Предметные: 

Научатся определять термины: Теория «малых 

дел», марксизм, «Священная дружина» 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского 

характера 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

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 

П.22 

41 Религиозная 

политика в 

России в XIX 

в. 

Комбин

ированн

ый 

1 Характеризовать взаимоотноше-

ния Русской православной 

церкви с государством в XIX в. 

Сравнивать церковную и религи-

озную политику четырех россий-

ских императоров, выявляя 

черты сходства и различия. 

  

Рассказывать о положении 

народов Российской империи, 

национальной политике власти (с 

использованием материалов по 

истории своего края). 

Объяснять падение авторитета 

Предметные: 

Научатся определять термины,  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

П.23 

http://www.plekhanovfound.ru/library/
http://www.plekhanovfound.ru/library/


 

Русской православной церкви 

среди интеллигенции во второй 

половине XIX в.значение 

понятий: сепаратизм, 

антисемитизм 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

 

42 Повторение и 

контроль по 

теме VI. 

Российская 

империя в 

царствование 

Александра 

III. 1881-1894 

гг. 

урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

1 Характеризовать 

экономическое развитие России в 

пореформенные десятилетия, 

привлекая информацию 

исторической карты. 

Объяснять причины 

промышленного подъёма и 

трудностей в развитии сельского 

хозяйства 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества  

 

Повт.м-л 

Тема VII. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века (5 ч.)  

43 Развитие 

сельского 

хозяйства 

Комбин

ированн

ый 

1 Характеризовать 

экономическое развитие России в 

пореформенные десятилетия, 

привлекая информацию 

исторической карты. 

Объяснять причины 

промышленного подъёма и 

трудностей в развитии сельского 

хозяйства 

Предметные: 

Научатся определять термины Отработочная 

система, товарное производство, концессия,  

пром.переворот  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

П.24 



 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

44-

45 

Промышленн

ость, 

банковское 

дело, 

торговля, 

транспорт 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

2 Давать общую 

характеристику экономической 

политики Александра III. 

Раскрывать цели, 

содержание и результаты 

экономических реформ 

последней трети XIX в. 

Сравнивать экономические 

программы Н. X. Бунге, И. А. 

Вышнеградского и С. Ю. Витте, 

деятельность правительств 

Александра II и Александра III в 

области экономики и внутренней 

политики 

Предметные: 

Научатся определять термины: ясак, Ливонский 

орден Протекционизм,  таможенный тариф, 

Косвенные налоги. Дефицит бюджета. Акцизные 

сборы монополия  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

 

П.25 

46 Повседневная 

жизнь 

основных 

слоев насе-

ления страны 

в XIX в. 

Комбин

ированн

ый урок 

1 Раскрывать, в чём 

заключались изменения в 

социальной структуре 

российского общества в 

последней трети XIX в. 

Рассказывать о положении 

основных слоёв населения 

пореформенной России, 

используя информацию 

учебника, документальные и 

изобразительные материалы по 

истории края (устное сообщение, 

эссе и др.) 

Предметные: 

Научатся определять термины: Меценатство, 

стачка, интеллигенция  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

П.26 



 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, 

культур, религий. 

 

 

47 Повторение и 

контроль по 

теме VII. 

Социально-

экономическ

ое развитие 

России во 

второй 

половине 

XIX века  

урок 

комплек

сного 

примене

ния ЗУН 

1 Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал по изученному 

периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности развития 

России и государств Западной 

Европы во второй половине XIX 

в. 

Высказывать суждения о 

значении наследия второй 

половины XIX в. для совре-

менного общества. 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории 

России второй половины XIX в. 

по образцу ЕИА (в упрощённом 

варианте) 

Предметные : научатся определять изученные в 

курсе «История России» термины и понятия, 

получат возможность научиться называть главные 

события, основные достижения истории и 

культуры, работать с тестовыми материалами. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и в контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль. 

Личностные УУД:  выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют устойчивую мотивацию 

к учению. 

Повт.м-л 

Тема VIII. Русская культура второй половины XIX века (продолжение) (6 часов)  



 

48-

49 

Просвещение 

и наука 

Комбин

ированн

ый урок 

2 Сравнивать развитие 

образования в первой и во второй 

половине XIX в. 

Характеризовать достижения 

отечественной науки 

рассматриваемого периода. 

Подготовить сообщение о 

представителе российской науки 

второй половины XIX в. (по 

выбору), привлекая научно-по-

пулярную литературу и 

интернет-ресурсы. 

Давать оценку вкладу 

российских учёных XIX в. в 

мировую науку 

Предметные: 

Научатся определять термины: гуманитарные 

науки, естественные науки. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

П.27 

50-

51 

Периоди-

ческая печать 

и литература 

Комбин

ированн

ый урок 

2 Характеризовать достижения 

российских писателей и 

художников второй половины 

XIX в. 

Подготовить сообщение о 

творчестве известного писателя, 

художника или скульптора 

второй половины XIX в. (по 

выбору). 

Давать оценку вкладу 

российских писателей и 

художников XIX в. в мировую 

культуру 

Предметные: 

Научатся: называть самые значительные 

памятники литературы и искусства указанного 

периода, извлекать полезную информацию из 

литературных источников. 

Получат возможность научиться: давать общую 

характеристику русской архитектуры XIX в 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают правильность 

выполнения действия. 

П.28 



 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и сопереживание 

им. 

52 Новые 

течения в 

архитектуре, 

живописи, 

театральном 

искусстве, 

музыке 

 1 Характеризовать достижения 

архитектуры, живописи, музыке 

второй половины XIX в. 

Подготовить сообщение о 

творчестве известного писателя, 

художника или скульптора 

второй половины XIX в. (по 

выбору). 

Давать оценку вкладу 

российских писателей и 

художников XIX в. в мировую 

культуру 

Предметные: 

Научатся: называть самые значительные 

памятники литературы и искусства указанного 

периода, извлекать полезную информацию из 

литературных источников. 

Получат возможность научиться: давать общую 

характеристику русской архитектуры XIX в 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают правильность 

выполнения действия. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и сопереживание 

им. 

П.29 

53 Повторение и 

контроль по 

теме VIII. 

Русская 

культура 

второй 

половины 

XIX века 

Урок 

повторе

ния и 

обобщен

ия 

1 Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал по изученному 

периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности развития 

России и государств Западной 

Европы во второй половине XIX 

Предметные : научатся определять изученные в 

курсе «История России» термины и понятия, 

получат возможность научиться называть главные 

события, основные достижения истории и 

культуры, работать с тестовыми материалами. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

Повт.м-л 



 

(продолжени

е)  

 

в. 

Высказывать суждения о 

значении наследия второй 

половины XIX в. для совре-

менного общества. 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории 

России второй половины XIX в. 

по образцу ЕИА (в упрощённом 

варианте) 

различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и в контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль. 

Личностные УУД:  выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют устойчивую мотивацию 

к учению. 

Тема IX. Россия в конце XIX — начале ХХ века (17 часов)  

54 Экономическо

е развитие 

России: город 

и деревня 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

1 Давать общую 

характеристику экономической 

политики Александра III. 

Раскрывать цели, 

содержание и результаты 

экономических реформ 

последней трети XIX в. 

Сравнивать экономические 

программы Н. X. Бунге, И. А. 

Вышнеградского и С. Ю. Витте, 

деятельность правительств 

Александра II и Александра III в 

области экономики и внутренней 

политики 

Предметные: 

Научатся определять термины: ясак, Ливонский 

орден Протекционизм,  таможенный тариф, 

Косвенные налоги. Дефицит бюджета. Акцизные 

сборы монополия  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

П.30 

55-

56 

Социальные, 

религиозные и 

национальные 

отношения в 

империи 

Комбин

ированн

ый урок 

2 Раскрывать, в чём 

заключались изменения в 

социальной структуре 

российского общества в 

последней трети XIX в. 

Рассказывать о положении 

Предметные: 

Научатся определять термины: Меценатство, 

стачка, интеллигенция  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

П.31 



 

основных слоёв населения 

пореформенной России, 

используя информацию 

учебника, документальные и 

изобразительные материалы по 

истории края (устное сообщение, 

эссе и др.) 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, 

культур, религий. 

57-

58 

Государство и 

общество на 

рубеже XIX- 

XX веков 

Комбин

ированн

ый урок 

2 Характеризовать особенности 

государственного строя империи 

и ее бюрократического аппарата 

Начать составление характери-

стики (исторического портрета) 

Николая II 

Выявлять общее и особенное в 

деятельности оппозиционных 

общественных сил в России 

Характеризовать причины рус-

ско-японской войны, планы 

сторон; рассказывать о ходе 

боевых действий, об условиях 

Портсмутского мира (используя 

историческую карту) 

Готовить сообщение / презен-

тацию об одном из сражений 

русско-японской войны 

(используя интернет-ресурсы и 

другие источники информации) 

Раскрывать причины, по 

которым война не пользовалась 

популярностью в русском 

Предметные: 

Научатся определять термины: Теория «малых 

дел», марксизм, «Священная дружина» 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского 

характера 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

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 

П.32-33 



 

обществе Объяснять причины 

поражения России в войне 

59-

60 

1905 год — 

революция и 

самодержавие 

Комбин

ированн

ый урок 

2 Рассказывать о ключевых 

событиях 1905 г., их участниках, 

о причинах и последствиях 

Излагать оценки значения 

отдельных событий и революции 

в целом, приводимые в учебнике; 

формулировать и 

аргументировать свою оценку 

Анализировать текст Манифеста 

17 октября, обосновывать его 

значение в истории России 

Продолжать составление 

характеристики (исторического 

портрета) Николая II 

 

 

 

 

 

 

Предметные:  

Научатся определять термины: Мобилизация. 

Сепаративный мир. 

Военная конвенция 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой 

П.34 

61-

62 

Начало 

многопартийн

ости 

Комбин

ированн

ый урок 

2 Систематизировать материал о 

создании и деятельности поли-

тических партий в России в 

начале ХХ в. (в форме таблицы) 

Сравнивать черносотенцев, 

либералов и радикалов; 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: Революционные 

партии. Либеральные партии и организации. 

Правомонархические партии  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

П.35 



 

решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

63 Завершающий 

период 

революции 

1905-1907 гг. 

Комбин

ированн

ый 

1 Сравнивать состав и 

деятельность I и II 

Государственной думы, 

объяснять причины различий 

Начать систематизировать 

информацию о деятельности 

Государственной думы (в форме 

таблицы) Характеризовать 

изменения в законодательстве и 

политическом строе России, 

произошедшие в ходе революции 

1905—1907 гг., и оценивать эти 

изменения Объяснять, почему 

Первая российская революция не 

привела к падению царизма 

 

Предметные: 

Научатся: называть Основные государственные 

законы 1906 г. Развитие революции в 1906—1907 

гг. 

I и II Государственная дума  

Получат возможность научиться: давать общую 

характеристику событиям нач.20 в. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают правильность 

выполнения действия. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и сопереживание 

им. 

П.36 

64-

65 

Общество и 

власть после 

Первой 

российской 

революции 

Комбин

ированн

ый  

2 Давать определения понятий: 

отруб, хутор, переселенческая 

политика 

Излагать основные положения 

аграрной реформы П. А. 

Столыпина, оценивать ее итоги и 

значение Составлять 

характеристику (исторический 

портрет) П. А. Столыпина 

Предметные: изучат правительственную 

программу П. А. Столыпина. Личность 

реформатора. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Сопротивление 

реформе. Новый избирательный закон. III 

Государственная дума. IV Государственная дума. 

Нарастание социальных противоречий 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: выбирают наиболее 

П.37 



 

(используя учебник и дополни-

тельную информацию) 

Характеризовать отношение 

различных политических сил к 

реформаторской деятельности П. 

А. Столыпина 

Давать оценку аграрной реформы 

и ее последствий, подтверждая 

все конкретными фактами 

Сравнивать состав и 

деятельность различных созывов 

Государственной думы, 

объяснять причины различий 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, родителей, 

одноклассников. 

Личностные УУД: определяют свою личностную 

позицию, адекватную дифференцированную 

оценку своих успехов в учебе.  

66 «Серебряный 

век» русской 

культуры 

Комбин

ированн

ый 

1 Характеризовать основные 

стили и течения в российской 

литературе и искусстве начала 

XX в., называть выдающихся 

представителей культуры и их 

достижения Представлять 

биографическую информацию, 

обзор творчества известных 

деятелей российской культуры 

(используя справочные и 

изобразительные материалы)  

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. 

Собирать информацию о куль-

турной жизни своего края, 

города в начале XX в., 

представлять ее в устном 

сообщении / презентации (с 

Предметные: научатся определять особенности 

развития образования и науки. Развитие лите-

ратуры. Поэзия «Серебряного века». Изобрази-

тельное искусство. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр. Музыка и исполнительское 

искусство. Русский балет. Первые шаги 

российского кинематографа. Развитие спорта 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, родителей, 

одноклассников. 

Личностные УУД: определяют свою личностную 

позицию, адекватную дифференцированную 

оценку своих успехов в учебе.  

 

П.38-39 



 

использованием изобрази-

тельных материалов) 

Готовить сообщение / презен-

тацию об особенностях развития 

в рассматриваемый период 

сферы духовной жизни (по 

выбору учащегося) 

67 Повторение и 

контроль по 

теме IX. 

Россия в 

конце XIX — 

начале ХХ 

века 

 

Урок 

контрол

я и 

коррекц

ии 

знаний 

1 Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал по изученному 

периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности развития 

России и государств Западной 

Европы во второй половине XIX 

в. 

Высказывать суждения о 

значении наследия второй 

половины XIX в. для совре-

менного общества. 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории 

России второй половины XIX в. 

по образцу ЕИА (в упрощённом 

варианте) 

Предметные : научатся определять изученные в 

курсе «История России» термины и понятия, 

получат возможность научиться называть главные 

события, основные достижения истории и 

культуры, работать с тестовыми материалами. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и в контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль. 

Личностные УУД:  выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют устойчивую мотивацию 

к учению. 

Повт.м-л 

68 Итоговое 

повторение 

курса 

«История 

XIX в» 

Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний  

1 Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал по истории России XIX 

в. 

Высказывать и 

аргументировать суждения о 

сущности и значении основных 

событий и процессов 

отечественной истории XIX в., 

оценки её деятелей. 

Характеризовать место и 

Предметные: научатся проводить исследования, 

создавать иллюстративный текст или электронную 

презентацию на заданную тему, получат 

возможность научиться выступать с 

подготовленными сообщениями, обсуждать 

выступления учащихся, оценивать свои 

достижения. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приёмы решения поставленных задач.  

Повт.м-л 



 

роль России в европейской и 

мировой истории XIX в. 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории 

России XIX в. по образцу ЕИА (в 

упрощённом варианте) 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

решении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают правильность 

выполнения действия. 

Личностные УУД: Проявляют 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и сопереживание 

им 
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