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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ

7 КЛАСС

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа по учебному предмету «История» на уровень основного

общего образования разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:
«

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020);

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования";

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования"; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, с изменениями и дополнениями; 

Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.2 2821-10 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 с изменениями от 29.06.2011 №85, от 25.12.2013 №72, от 24.11.2015 №81); 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015г. №497);

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ о*г 29 мая 2015г. №996-р);

Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 N 16;

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(Утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 

22.02.2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»;



Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в основном общем, 

среднем общем образовании), (учитель)» (ред. от 16.06.2019 г.) (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 октября 20ГЗг. № 544н, с изменениями, 

внесенными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 25 декабря 2014г. №

1115н и от 5 августа 2016г. № 422н);

Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» от 20 мая 2020 г. № 254 с изменениями и дополнениями от 23.12. 2020 г. 

№766;

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15, ред. от 04.02.2020);

Основной образовательной программы основного общего образования СОШ РТСУ; 

Учебным планом СОШ РТСУ

Авторской программой по предмету «История»: Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.; под редакцией Искендерова А.А. Всеобщая история. История Нового 

времени. 7 кл. Издательство «Просвещение»;

Учебник Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и другие; под редакцией 

Торкунова А.В. История России (в 2 ч.) 7 кл. Издательство "Просвещение"

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, 

вкладом в становление личности молодого человека. История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, 

нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира 

в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи 

прошлого, настоящего и будущего.



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания

и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории,
«

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. Задачи 

изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными 

государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об 

образовании»).

В основной школе ключевыми задачами являются:

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
«

этнонациональной, социальной, культурной самоовладение знаниями об основных 

этапах развития человеческого общества, 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.



(Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 2020. — № 8. — С. 

7—8).

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год обучения 

составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV — XVII в. 

Введение

Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории Нового 

времени.

Великие географические открытия

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в 

страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко 

да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана 

и открытие Австралии.

Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). 

Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и 

Индию. Политические, экономические и культурные последствия Великих 

географических открытий конца XV — XVI в.

Изменения в европейском обществе в XVI—XVII вв.

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур.

Возникновение капиталистических отношений. Распространение наемного труда в

деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной

структуре общества, появление новых социальных групп. Повседневная жизнь
«

обитателей городов и деревень.



Европейская культура в раннее Новое время.

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. 

Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили 

художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма. 

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. 

Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение 

рационализма.

Реформация и контрреформация в Европе.

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание 

Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в 

Европе. Кальвинизм.

Религиозные войны. Борьба католической церкви против реформационного движения. 

Контрреформация. Инквизиция.

Первые революции Нового времени.

Нидерланды. Национально-освободительное движение в Нидерландах: цели, участники, 

формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской революции. Образование республики 

соединенных провинций (Голандии).

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. 

Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской парламентской 

монархии.

Международные отношения в XVI—XVII вв.

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. 

Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и господстве на 

торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы 

австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир.

Страны Востока в XVI—XVII вв.

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, 

законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия.

Индия при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские 

компании.



Китай в эпоху Мин.

Экономическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской 

династии Цин.

Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, укрепление 

централизованного государства. «Закрытие» страны для иноземцев. Культура и 

искусство стран Востока в XVI—XVII вв.

Обобщение

Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени.

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ в XVI—XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА 

К ЦАРСТВУ.

Россия в XVI в.

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, 

Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 

Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства.

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники д  волостели, система кормлений.

Государство и церковь.
Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Унификация денежной системы.

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная 

реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси.

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа — формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе».



присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. 

Битва при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской 

войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к 

России Западной Сибири.

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 

городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества.

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Сосуществование 

религий в Российском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское 

духовенство.

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром 

Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Г розного. Результаты и цена преобразований.

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор 

со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей.

Смута в России

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание па 

царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 

1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России 

польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона 

Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход



войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. 

Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г.

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими 

выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата 

выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца 

Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 

Итоги и последствия Смутного времени.

Россия в XVII в.

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. * Правительство Б. И. 

Морозова и И. Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, его 

конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. Налоговая (податная) реформа.

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки.

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства.Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами и Востоком.

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы.



казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины

XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско- Новгородское восстание. Соборное
«

уложение 1649 г. Завершение оформления крепостного права и территория его 

распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в 

Сибирь. Восстание Степана Разина.

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты 

с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества.

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская

рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между Россией и
«

Речью Посполитой 1654— 1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656—1658 гг. и ее результаты.

Укрепление южных рубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской 

империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный 

договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 

маньчжурами и империей Цин (Китаем).

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих географических

открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к

Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна
*

реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. Переселение русских на новые земли.

Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты.

Культурное пространство XVI-XVII ««.Изменения в картине мира человека в XVI— 

XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. 

Религия и суеверия. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших 

слоев населения страны.
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново- 

Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное



искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах.
«

Обобщение.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение истории в 7 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) 

относятся следующие убеждения и качества:

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране;

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие 

действий, наносящих ущерб социальной и природной среде;

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков;
в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого 

с позиций историзма; формирование
и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного



общественного сознания; в сфере эстетического воспитания: представление о 

культурном многообразии своей страны

и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего 

и других народов;

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью; осознание ценности жизни 

и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы 

профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов;

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей

с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической

направленности.

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности 

для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях.

В сфере универсальных учебных познавательных действий:



владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки

исторических явлений; раскрывать причинно- следственные связи событий; сравнивать

события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать
«

выводы;

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную 

задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся 

знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и др.);

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической
«

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и

др.) — извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической 

информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации источника 

(по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах 

и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, 

раскрывать различие и сходство высказываемых рценок; выражать и аргументировать 

свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично представлять 

результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 

учебные проекты по истории, в том числе — на региональном материале; определять 

свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать полученные результаты и сврй вклад в общую работу.

В сфере универсальных учебных регулятивных действий:



владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа 

решения);

владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с 

учетом установленных ошибок, возникших трудностей.

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между

людьми; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого
«

(в исторических

ситуациях и окружающей действительности);

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Знание хронологии, работа с хронологией:

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические 

рамки; локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв.;

определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—^XVII вв.

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.;

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий 

по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем).

3. Работа с исторической картой:

использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и 

всеобщей истории XVI 

—XVII вв.;



устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития.

4. Работа с историческими источниками:

различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и др.); характеризовать обстоятельства и цель создания источника, 

раскрывать его информационную 

ценность;

проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи;

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников.

5. Историческое описание (реконструкция):

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI—^XVII 

вв., их участниках;

составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей 

истории XVI

—XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность);

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах 

в раннее Новое время;

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи.

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVI—XVII вв.;’б) европейской реформации; в) новых 

веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI—^XVII вв. в 

европейских странах;

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVI— XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о 

причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий 

событий, представленное в несколъких текстах; 

проводить сопоставление однотипных событий й процессов отечественной и всеобщей



истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 

сходства и различия.

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей

истории XVI— XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем
«

основываются отдельные мнения;

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—^XVII вв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей.

8. Применение исторических знаний:

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового 

времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, 

системы общественных ценностей;

объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—^XVII 

вв. для времени, когда они по- явились, и для современного общества;

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (в 

том числе на региональном материале).



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.; под редакцией Искендерова А.А. 

Всеобщая история. История Нового времени. 7 кл. Издательство «Просвещение»; 

Учебник Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и другие; под редакцией 

Торкунова А.В. История России (в 2 ч.) 7 кл. Издательство "Просвещение"

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5 -11  

классы. -  М.: Просвещение .

Новая история под ред. Юдовской А. Я., Ванюшкиной Л. М.

Программа по истории России 6 -  11 кл. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. -  М.: 

Просвещение 4.Пособие к учебнику Арсентьева Н.М., Данилова А.А. и др. (М: 

Просвещение), составленные в соответствии с требованиями ФГОС

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1 /http:// schoolcollecti 

on. 2/edu.ru/catalog/

3/uchi.ru



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п Наименование разделов и тем программы

Количество часов
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсыВсего Контрольные

работы
Практические

работы

Всеобщая история. История Нового времени.
Раздел 1. Введение

1.1 От средневековья к новому времени 1 БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/

Итого по разделу 1

Раздел 2. М ир в начале Нового времени

2.1 Великие географические открытия 2
БиблиотекаЦОК
https://rn.edsoo.ru/

2.2 Усиление королевской власти. Абсолютизм в Европе. 2
БиблиотекаЦОК
https://m.edsoo.ru/

2.3 Изменения в европейском обществе XV—  XVI вв 2
БиблиотекаЦОК

https://m.edsoo.ru/

2.4
Ci

Европейская культура в раннее Новое время 3
БиблиотекаЦОК

https://m.edsoo.ru/

2.5 Реформация и контрреформация в Европе 4
БиблиотекаЦОК
https://m.edsoo.ru/

2.6 Повторение, обобщение и систематизация знаний 1
БиблиотекаЦОК
https://m.edsoo.ru/

Итого по разделу 14

https://m.edsoo.ru/
https://rn.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/


Раздел 3. Первые революции Н ового времени

3.1
Освободительная война в Нидерландах. Рождение республики 
Соединенных провинций 2

БиблиотекаЦОК
https://rn.edsoo.ru/

3.2
Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к 
парламентской монархии. 2

БиблиотекаЦОК
https://rn.edsoo.ru/

3.3
Международные отношения в 
конце XV-XVII вв. 2

БиблиотекаЦОК 
https ://m.edsoo .ги/

3.4 Повторение, обобщение и систематизация знаний 1
БиблиотекаЦОК
https://m.edsoo.ru/

Итого по разделу 7

Раздел 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации

4.1 Страны Востока в XVI— XVII вв. 3
БиблиотекаЦОК

https://m.edsoo.ru/

4.2 Повторение, обобщение и систематизация знаний 1
БиблиотекаЦОК

https://m.edsoo.ru/

Итого по разделу 3

История России. Россия в XVI— XVII вв.: от великого княжества к царству.
Раздел 5. Россия в XVI в.

5.1 Россия в первой трети XVI в. 7
БиблиотекаЦОК
https://rn.edsoo.ru/

5.2 Правление Ивана IV 9
БиблиотекаЦОК
https://m.edsoo.ru/

5.3 Россия в конце XVI в. 4 БиблиотекаЦОК
https://ni.edsoo.ru/

5.4 Повторение, обобщение и систематизация знаний 1
БиблиотекаЦОК
https://rn.edsoo.ru/

https://rn.edsoo.ru/
https://rn.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://rn.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://ni.edsoo.ru/
https://rn.edsoo.ru/


Итого по разделу 21

Раздел 6. Смутное время. Россия в XVII веке.

5.1 Смута в России 5
БиблиотекаЦОК
https://m.edsoo.ru/

5.2 Россия при первых Романовых 13
БиблиотекаЦОК

https://ni.edsoo.ru/

5.3 Культурное пространство XVI- XVII вв. 3
Б ибл иотекаЦОК 

https://rn.edsoo.ru/

5.4 Повторение, обобщение и систематизация знаний 1 БиблиотекаЦОК
https://rn.edsoo.ru/

Итого по разделу 22

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68

https://m.edsoo.ru/
https://ni.edsoo.ru/
https://rn.edsoo.ru/
https://rn.edsoo.ru/


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

п/п
Тема урока Количество

часов

Дата
по

плану

Дата
no

факту

1
Введение.
От Средневековья к Новому 
времени.

М

1 / /  
п

9 fS
3

~T~!pT~V,
3

2 Технические открытия и выход к 
Мировому океану.

1 Г 7 7h.erf. /Г/

Ff ^3
Lf P><?

3
Встреча миров. Великие 
географические открытия и их 
последствия.

й
1

yvr e'S'
ггЗ 9f.

4/5
Усиление королевской власти в 
XVI-XVII веках. Абсолютизм в 
Европе.

2 %
К/Л» PSrj
' Of

/f/2C

/77^-fS

6 Дух предпринимательства 
преобразует экономику. 11 r f j y . f j

* ?

7
Европейское общество в раннее 
Новое время. Повседневная 
жизнь.

п
1 -/i 

г г
57s X f C S

Sf-
8 Великие гуманисты Европы. 1 . / (P

9 Мир художественной культуры 
Возрождения.

^ Я % 

г- FT ' tP
y<?

10 Рождение новой европейской 
науки. 1 V f <>r yy? 

/ /  /С
7 / P

11 Начало Реформации в Европе. 
Обновление христианства. 1 г f-' £>ff./9 //./< ?

12 Распространение Реформации в 
Европе. Контрреформация. . ? ?  J- 2

/yt./Г. f ̂
/<f' r f

~7Jt Tf/9. t C
//■

13
Королевская власть и 
Реформация в Англии. Борьба за 
господство на морях.

1
Лг. /̂<p
v r

/ о
Z/' / P
vr. /Р

14
Религиозные войны и укрепление 
абсолютной монархии во 
Франции.

f  «
1

TS" #<?

rf. /!>
0U. trC

rc>
7 T  rO

15

Повторительно-обобщающий 
урок по теме « Мир в начале 
Нового времени. Великие 
географические открытия. 
Возрождение. Реформация».

1 7 /  
7 г

■//
Л>. /<?
77 ' f  

/7



38

39

40/41
42
43

44/45

46

47/48

49/50
51

52/53

54/55

56

57/58

59/60

61

62

63

64

65

66

67

Российское общество 16 в. 
«служилые» и «тяглые»
Народы России во второй 
половине 16 в.
Опричнина
Россия в конце 16 в.
Церковь и государство в 16 в.
Культурное пространство России 
в 16 в.
Повторительно-обобщающий 
урок по теме «Россия в 16 веке»
Внешнеполитические связи 
России с Европой и Азией в конце 
16 начале 17 в.
Смута в Российском государстве
Окончание смутного времени
Экономическое развитие России в 
17 в.
Россия при первых Романовых: 
перемены в государственном 
устройстве__________________
Изменения в социальной 
структуре российского общества
Народные движения в 17 в.
Россия в системе международных 
отношений
Под рукой российского государя: 
вхождение земель Войска 
Запорожского в состав России
Русская православная церковь в 
17 в. Реформа патриарха Никона
Народы России в 17 в.
Русские путешественники и 
первопроходцы
Культурное пространство России 
в 17 в.
Сословный быт и картина мира 
русского человека в 17 в______
Повседневная жизнь народов 
Украины, Поволжья, Сибири и 
Северного Кавказа в 17 в._____

1

1 9-f
г  л - 7 Т  

У S'
7 0. V-

7
7  С- 
9 f ? t

7 « 
If /

7 & ^ г ^ /  Jf <г
? О

2 '7 ^я пи
тт
7^
2 с:

-гт
7’г.'

Т Т
7 е 

и
7

_ ? /
2 7 Г

Л.т т
7 t

J3.
7 ^
7 <  
У *1

У

7 А 
-2-3.77*1-
7 4.
^  б.

—Д-а-

-aJL.
У А
7  »

J -L

PJL 
/7 ^*1
/< PJt.ттг-утс-йг.■7̂ . *>л

Л^4
T ^ ir r r r

ТТЩГл

%
---- 77

f а«7

1£-иfy, (Р^
с\ P'f

PJ
tr/tp ^

y, Д r3
//'•"УЛ

л Т Т Т
/ f

y<r ГР-

/̂ 3

jr^
r>.
ТТГ-ЗЕ̂
/А

>Л5̂ >
/;?<ркг/7

AT '  >

i9- 0.4

/У'. ^  
У-Г :̂г. 
/р <gA.

ГАв̂'*. ГА
/ к, ГА

улЬ  ̂А'
g.

\Y. С fU
сЛ^

, 4 ^ 1
~7УГР^i  • '«W

tP/ с 
г

■/г.

/У
А г Г'С/ 

У)
ОЧ'

itUr-

г  3



f̂ jJL

y/y/j.'. V /
16/17

Освободительная война в 
Нидерландах. Рождение 
республики Соединенных 
провинций._____________

^ f

Т^ГТТ—  

/>У_//.
18 Парламент против короля. 

Революция в Англии. у*/
- 3 - J fc .

/<■ / /  Хл / /
ы.

19 Путь к парламентской монархии. X г
ш

1Ш

*f л_ //
1Ш\

Международные отношения в 
конце XV-XVII вв. f■f

77 7УЩ

л

22

Повторительно-обобщающий 
урок по теме« Первые 
революции Нового времени. 
Международные отношения».

7с 7  - 
fiS

•? -fX

с-7 . 7 ^

/к-УХ-/1Р /х_
Iff, fZ»' Iff УвС-/у У^
f f -  /fU

23 Блистательная Порта: период 
расцвета и начало упадка.

1 7 7-,1 7 /X *

24
Индия, Китай и Япония: 
традиционное общество в эпоху 
раннего Нового времени.

Ус-
Т 7
X f
7

/4Г -fJL 
/ f  /А
fff  УХ 
9, f ^  

-rx

ir. /X  уУ
уу УХ- 
9 / X
/X. УХ̂ УУ-
УУ. УХ
1 к / Х

25 Индия, Китай, Япония. Начало 
европейской колонизации.

т-%
у УX

7 ? /XУУ /у у^. /X

26

Повторительно-обобщающий 
урок по теме «Традиционные 
общества Востока. Начало 
европейской колонизации».

7 с. 
х г

у 12

X / УХ.

ХУ УХ 
/г  /X

ХУ УХ- 
ХА
ХУ. УХ 
УЛ УХ

27
Мир и Россия в начале эпохи 
Великих географических 
открытий_________________

x f
у /
ха-

/У . / /
ХУ. УХ

fTL
Af-X-2 /S р 7
ХУ/Х- 
ХЛ >А

|Д/-
Х'Я УЛ-- 
х у УХ.

УА? / X
ухУа> *<̂ -4 

Х У  УХ
ХЗ, /я-

28
Территория, население и 
хозяйство России в начале 16 в. 9  У  

7 г .

t  си
У $ у ■» ХУ 

Л> 'fА
X/7хГ ху. <гУ

ХУ /X-
29

Формирование единых государств 
в Европе и в России

УУ х У
х /
X у30 Российское государство в первой 

трети 16 в.____________________ - 2 - Ь .

W .
У / / 1Х-

у31/32 Внешняя политика Российского 
государства в первой трети 16 в.

•9

_гл
X

^ fV nj ^ / r f  f,33/34 Начало правления Ивана 4. 
Реформы избранной рады.

7<г 7=/5 7У 
-211:

МуУх/. 'У
‘

д а

35
Государства Поволжья, Северного 
Причерноморья, Сибири в 
середине 16 в._________________

г а
X ^  
7с

Ctf
ff/. ух

f  >/с7

OJL. 
4-^, X /

с4, Л Х
cT/'ff.Cl

I»  •/У
У Х А / У.36/37

Внешняя политика России во 
второй половине 16 в. *

X Z



68
Повторительно-обобщающий 
урок по теме «Смутное время 
Россия в 17в»

1

Общее количество часов по программе 68
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Место предмета «История» в системе школьного образования 

определяется его познавательным и мировоззренческим значением, 

воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности молодого 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во 

времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. 

История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи 

прощлого, настоящего и будущего.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Целью щкольного исторического образования является формирование и 

развитие личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения 

в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 

места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.

Задачами изучения истории являются:

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоовладение знаниями об



основных этапах развития человеческого общества, 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.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На изучение предмета «История» в 5-8 классах отводится по 68 часов (2 часа 

в неделю), в 9 классе 85 часов (из них 17 часов составляет модуль «Введение 

в новейшую историю России»



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в.

Введение

Век Просвещения

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и 

распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и 

Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция-  

центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф. М. Вольтера, 

Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). 

Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. 

Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и 

общества. «Союз королей и философов».

Государства Европы в XVIII в.

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. 

Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в

отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. 

Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти. 

Меркантилизм.

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и 

виги. Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические 

изобретения и создание первых машин. Появление фабрик, замена ручного 

труда машинным. Социальные и экономические последствия промышленного 

переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. 

Луддизм.

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. 

Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия.

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в 

XVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II



Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и 

Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма. Итальянские государства: 

политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью 
итальянских земель.

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы

внутреннего развития, ослабление международных позиций. Реформы в 

правление Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии. Управление 

колониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. 

Недовольство населения колоний политикой метрополий.

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость 

Создание английских колоний на американской земле. Состав 

европейских переселенцев. Складывание местного самоуправления. 

Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: особенности

экономического развития и социальных отношений. Противоречия между 

метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный 

конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения войны. 

Создание регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. Принятие 

Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. 

Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. 

Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение 

завоевания североамериканскими штатами независимости.

Французская революция конца XVIII в.

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы 

революции. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. 

Политические течения и деятели революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). 

Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. 

Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. 

Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционный порядок 

управления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ 

от основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый



календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение 

Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18-19 брюмера 

(ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значение 
революции.

Европейская культура в XVIII в.

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, 

астрономов. Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение 

географических открытий. Распространение образования. Литература XVIII 

в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм, 

барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные 

авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь 

обитателей городов и деревень.

Международные отношения в XVIII в.

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в 

международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700-1721). 

Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756-1763). 

Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против 

революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав.

Страны Востока в XVIII в.

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. 

Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих 

Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение британского 

владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских 

императоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин; 

отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. 

Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в.

Обобщение

Историческое и культурное наследие XVIII в.



ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ в КОНЦЕ XVII -  XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА 

К ИМПЕРИИ

Введение
Россия в эпоху преобразований Петра I

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце 

XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало 

царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. 

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

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 

корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 

Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма 

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

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, 

повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о 

рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским 

сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового 

гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и 

Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации 

управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург -  новая столица.

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы.

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Положение инославных конфессий.



Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой 

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

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в 

начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. 

Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. 

Г рентам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегах 

Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование 

светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной 

Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового 

летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. 

Памятники раннего барокко.

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. «Юности честное 

зерцало». Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, 

светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской культуре.

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 

карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, 

А. П. Волын- ского, Б. X. Миниха в управлении и политической жизни страны.



Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. 

Переход Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с 
Османской империей.

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая 

политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и 

Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация 

внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и 

И. И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740-1750-х гг. Участие 

в Семилетней войне.

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 

28 июня 1762 г.

Россия в 1760-1790-х гг.

Правление Екатерины II и Павла I

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство -  «первенствующее 

сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному 

управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 

привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении.

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация 

управления на окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной 

Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. 

Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах.



Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские 

восстания. Формирование черты оседлости.

Экономическое развитие России во второй половине XVIII 

в. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни 

крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. 

Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в 

экономике страны.

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 

помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 

Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины,

Прохоровы, Демидовы и др.

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 

Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, 

Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового 

баланса.

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 

Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли.

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные 

задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному 

морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение



Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 

Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше 

до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях 

сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе 

с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Борьба 

поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством 

Т. Костюшко.

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. 

Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянских 

привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов 

«просвеш,енного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии 

и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению к дворянству, 

взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. 

Причины дворцового переворота И марта 1801 г.

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в 

Средиземном море.

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, 

Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных 

крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга 

в Москву».

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой 

светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с 

культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в



России основных стилей и жанров европейской художественной культуры 

(барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых, 

художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни 

и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 

столетия.

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт 

дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение 

страны- главная задача российской науки. Географические экспедиции. 

Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного 

побережья Америки. Российско-американская компания. Исследования в 

области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 

русского литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. 

Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования.

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. 

Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в 

Санкт-Петербурге и Москве, Института бла- городных девиц в Смольном 

монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет -  первый российский университет.

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование 

его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других 

городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к 

классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих 

столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. Растрелли.

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного 

портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в 

конце столетия.

Наш край в XVIII в.

Обобщение



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение истории в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

(2021) относятся следующие убеждения и качества:

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение 

к достижениям своей Родины -  России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране;

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде;

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности 

и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение



и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков;

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории 

как знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками 

познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование 

и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного 

общественного сознания;

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 

многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как 

воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других 

народов;

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание 

ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе -  на основе 

примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического 

и духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, 

эпоху Возрождения) и в современную эпоху;

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и 

общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов;

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты



окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности.

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной 

среды: представления об изменениях природной и социальной среды в 

истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, 

о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах и действиях.

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и 

обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные 

признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи 

событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы;

владение базовыми исследовательскими действиями: определять

познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать 

исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; 

соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну 

и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентацм, реферат, 

учебный проект и др.);

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 

исторической информации (учебник, тексты исторических источников, 

научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) -  извлекать 

информацию из источника; различать виды источников исторической



информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации 

источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно).

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей

в исторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждении 

событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 

высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в 

устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты 

выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе

исторических примеров значение совместной работы как эффективного 

средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять 

совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе -  

на региональном материале; определять свое участие в общей работе и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

полученные результаты и свой вклад в общую работу.

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной 

работы (выявление проблемы, требующей решения; составление плана 

действий и определение способа решения);

владение приемами самоконтроля -  осуществление самоконтроля, 

рефлексии и самооценки полученных результатов; способность вносить 

коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей.

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми;



ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий 

другого (в исторических ситуациях и окружающей действительности);

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и 

мнений других участников общения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Знание хронологии, работа с хронологией:

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII 

в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и др.); составлять 

систематические таблицы, схемы.

3. Работа с исторической картой:

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.

4. Работа с историческими источниками:

различать источники официального и личного происхождения,

публицистические произведения (называть их основные виды, 

информационные особенности);

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его

информационную ценность;



извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих 

письменных, визуальных и вещественных источников.

5. Историческое описание (реконструкция):

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII 

в., их участниках;

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника 

и дополнительных материалов;

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и 

других странах в XVIII в.;

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации).

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и

политического развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, 

происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества; в) 

промыщленного переворота в европейских странах; г) абсолютизма как 

формы правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) 

внешней политики Российской империи в системе международных 

отношений рассматриваемого периода;

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций;

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о 

причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и 

следствий событий, представленное в нескольких текстах;



проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций; б) выделять черты сходства и различия.

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной 

и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение 

автора, приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, 

значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), 

выражать свое отношение к ним.

8. Применение исторических знаний:

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII 

в. европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в 

том числе на региональном материале).



Т Е М А Т И Ч Е С К О Е  П Л А Н И Р О В А Н И Е

№

п/п

Наименование 

разделов и тем 

программы

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсыВсего Контр.

работы

Практ.

работы

Раздел 1. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в.

1.1 Введение 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418Ьсе]]

1.2 Рождение нового 

мира

8 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418Ьсе]]

1.3 Европа в век 

просвещения

5 1 [[Библиотека ЦОК 

https://rn.edsoo.ru/7f418Ьсе]]

1.4 Эпоха революций 6 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418Ьсе]]

1.5 Традиционные 

общества востока. 

Начало 

европейской 

колонизации

6 1 [[Библиотека ЦОК 

https://rn.edsoo.ru/7f418Ьсе]]

1.6 Обобщение 1 [[Библиотека ЦОК 

https://rn.edsoo.ru/7f418Ьсе]]

Итого по разделу 26

Раздел 2. История России. Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к империи

2.1 Введение 1 [[Библиотека ЦОК 

https://ni.edsoo.ru/7f418а34]]

https://m.edsoo.ru/7f418%d0%ac%d1%81%d0%b5
https://m.edsoo.ru/7f418%d0%ac%d1%81%d0%b5
https://rn.edsoo.ru/7f418%d0%ac%d1%81%d0%b5
https://m.edsoo.ru/7f418%d0%ac%d1%81%d0%b5
https://rn.edsoo.ru/7f418%d0%ac%d1%81%d0%b5
https://rn.edsoo.ru/7f418%d0%ac%d1%81%d0%b5
https://ni.edsoo.ru/7f418%d0%b034


№

п/п
Наименование 

разделов и тем 

программы

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсыВсего Контр.

работы
Практ.

работы

2.2 Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I

13 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418а34]]

2.3 Эпоха Дворцовых 

переворотов

6 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418а34]]

2.4 Россия в 1760- 

1790-х гг.

9 1 [[Библиотека ЦОК 

https://rn.edsoo.ru/7f418а34]]

2.5 Россия при Павле 1 3 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34]]

2.6 Культурное 

пространство 

Российской 

империи в XVIII в.

9 1 [[Библиотека ЦОК 

https://rn.edsoo.ru/7f418Ьсе]]

2.7 Обобщение 2 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418а34]]

Итого по разделу

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ

68 0 0

https://m.edsoo.ru/7f418%d0%b034
https://m.edsoo.ru/7f418%d0%b034
https://rn.edsoo.ru/7f418%d0%b034
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://rn.edsoo.ru/7f418%d0%ac%d1%81%d0%b5
https://m.edsoo.ru/7f418%d0%b034


П О У Р О Ч Н О Е  П Л А Н И Р О В А Н И Е

№ Тема урока Количество часов
п/п Всего Контр. Практ. Дата план Дата факт

работы работы

1 Введение. Мир к началу 

XVIII в.

1 t>3
дс>г

2 Европейское чудо 1 bOJf 03,
3 Эпоха просвещения 1

OS.
4 В поисках путей 

модернизации

1 ’fe. 03 
o p

5 Европа меняющаяся 1 ^Xt4.0S
6 Мир художественной 

культуры просвещения

2 rJU>,
jS.03.X9’

^X5. ОЭ 
ОЭ

IM.PS
7 Международные 

отношения XVIII в.

1
bX^Of

CL̂ O- 03 
^6^03.

8 Рождение нового мира 1 ct

9 Англия на пути к 

индустриальной эре

1 t-0HC>.X9.
^P^JO.

ct̂  0^.10
tfoX.W

10 Франция при старом 

порядке

1 УРЭ./(^.Х9
G> ОШ.

11 Германские земли в XVIII 

в.

1
f o s .

12 Австрийская монархия 

Габсбургов в XVIII в.

1

f

Ci, '̂9. /0
S ’̂x.'Ca

13 Европа в век просвещения 1 ^  /« .la
r -n .-w
fe Д .*?

Л  OJ. 'fp

14 Английские колонии в 

Северной Америке

1 r x s : ^
^XXM>
^.JLl Zo.

3.XX



№ Тема урока Количество часов
п/п Всего Контр. Практ. Дата план Дата факт

работы работы

15 Война за независимость. 

Создание Соединенных 

Штатов Америки

1 ГМ,Л<1>
Ь Ц ;Н

а  dJ. d d  
IfjU .W

16 Французская революция 

XVIII в.

2

> S.4

6Ud£. d 1
n .  d i

17 Европа в годы 

Французской революции

1
Ь(Р1уЦ

OU^b.dd

18 Эпоха революций 1 <z. 25. •>'1'

19 Османская империя. 

Персия

1

J м .  и

CL̂  SO. d i

20 Индия 1 U b ' t f S in .'H
^
PM?. / /

21 Китай 1
a л .  и

a . 7, - fj
n

22 Япония 1 t o e .  {ft.
Cl- Ч.

(i
23 Колониальная политика 

европейских держав XVIII 

в.

1 Г Н , .fjy ^  d4. dd.
f o i .  U .

24 Традиционные общества 

востока. Начало 

европейской колонизации

1
'i  «Ь-AlU

25 Обобщение 1
—

i  l U l
r / 3 .  u ,  
e  oe. V.

dd. dd 
Л  dJL

26 Введение. 1
Ч ле. U .

^  dti. dd

27 Россия и Европа в конце 

XVII в.

1 ГЛ бЧ л.

U f .
S li -U u



№

п/п

Тема урока Количество часов

Дата план Дата фактВсего Контр.

работы

Практ.

работы

28 Предпосылки Петровских 

реформ

1

29 Начало правления Петра 1 1

30 Северная война 1700-1721 

гг.

1

, U f . 0{-Ы__  -..... /.

o x
£?/

31 Реформы управления 

Российским государством 

при Петре 1

1 г л г .
feAJ' -ft. (?4

32 Экономическая политика 

Петра 1

1 Г
f t

2 ^. o x

33 Российское общество в 

Петровскую эпоху

1 r j t S 4
lb 4Ъо{

0^0 X-Ox.

34 Церковная реформа. 

Положение традиционных 

конфессий

1 I ox

35 Социальные и 

национальные движения. 

Оппозиция реформам

1

i v f . o j

36 Перемены в культуре 

России в годы Петровских 

реформ

1 r^ p i.G t
^ i t H

^O. Oo2
f o i o l

37 Повседневная жизнь и быт 

при Петре 1

1 Cî  - /6'. ox  
fO ^ (9 X



№ Тема урока Количество часов
п/п Всего Контр. Практ. Дата план Дата факт

работы работы

38 Значение Петровских 

преобразований в истории 

страны

1

y S . o j .

Ool

39 Россия в эпоху 

преобразований Петра 1

1 r ^ f -СЛ-

4 H e j .
40 Эпоха дворцовых 

переворотов (1725-1762)

2

oJt-
4^, P i,

о / .0 3

41 Внутренняя политика и 

экономика России в 1725- 

1762 гг.

1 CL' P3. 03

Ы м

42 Внешняя политика России 

в 1725-1762 гг.

1
4‘U O i -

43 Национальная и 

религиозная политика в 

1725-1762 гг. (проект)

1 г — /6 .0 3

44 Эпоха дворцовых 

переворотов

1 г - (г . PJ 
k lb - o j .  
<\!k. P-S

Оз
f / t o s

45 Россия в системе

международных

отношений

1
•

f  I 3 .P 1

CL 06. 0^

^ ! i  0Л

46 Внутренняя политика 

Екатерины 2

1 ri'J. PS 
lb(i>lP3.

CL OQ
f j § . o s .

47 Экономическое развитие 

России при Екатерине 2

1 г г у ,  
n. o s

^

fox ok,



№

п/п

Тема урока Количество часов

Дата план Дата фактВсего Контр.

работы

Практ.

работы

48 «Благородные» и 

«подлые»: социальная 

структура российского 

общества второй половины 

18в.

1 г 0^ 0 9

49 Восстание под

предводительством

Е.Пугачёва

1 Г 09, Of. 
Ь (i-OS

09

50 Народы России. 

Национальная и 

религиозная политика 

Екатерины 2. (проект)

1 r- f f .Of  
й  0 /' Pi fP 3 -H

51 Внешняя политика 

Екатерины 2

1
й Р ^ М

52 Начало освоения 

Новороссии и Крыма

1
r h o i .p i

г
53 Россия в 1760-1790х гг. 1 Р 'Г си-

t i l .  Pi
54 Внутренняя политика 

Павла 1

1

___________ ■

Г

г

Г

55 Внешняя политика Павла 1 1 г
Г

56 Россия при Павле! 1
Г.

<SU
г

57 Общественная мысль, 

публицистика, литература, 

пресса

1 г
Jb

f

й ,
Г



№

п/п
Тема урока Количество часов

Дата план Дата фактВсего Контр.

работы

Практ.

работы

58 Образование в России в 

18в.
1 Г

В

\
CL
Г

59 Российская наука и 

техника в 18в.

1 7 ^ - ...........
Ь

160 Русская архитектура 18в. 1 Га г
61 Живопись и скульптура 1 г

гь 6
62 Музыкальное и 

театральное искусство

1 <5----------- г
в
%

63 Народы России в 18в. 

(проект)

1 г

г
CLГ

64 Перемены в повседневной 

жизни российских 

сословий

1 г
у5

сг.
б '

65 Культурное пространство 

Российской империи в 18в.

1 Г
в
г

Г
66 Итоговое повторение 1 т

fh ё
67 Итоговое повторение 1

-------------- *

-̂----------

V
г
ь _______ Г _______

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

68 0
г------------

0



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

1. Учебник: «История России, конец XVII -  XVIII вв.,. 8 класс» И.Л. 

Андреев, Л.М. Лященко, И.В. Амосова, И.А, Артасов, И.Н. Федоров -  

М.: Дрофа, 2020

2. Учебник: Всеобщая история. Новая история XIX- начала XX в. 8 класс 

А.Я., Юдовская, Л.М.. Ванюшкина- М.: Просвещение, 2019 г,,

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

1. Е. В. Симонова. Методическое пособие к учебнику «История России, 

конец XVII -  XVIII вв.,, 8 класс» И.Л. Андреева, Л.М. Лященко, И.В. 

Амосовой, И, А. Артасова, И.Н. Федорова -  М.: Дрофа, 2016.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ

https://m.edsoo.ru

https://m.edsoo.ru
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ

9 КЛАСС

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется 
его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным 
потенциалом, вкладом в становление личности молодого человека. История 
представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 
социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 
ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 
культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. 
История дает возможность познания и понимания человека и общества в 
связи прошлого, настоящего и будущего.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Целью школьного исторического образования является формирование и 
развитие личности школьника, способного к самоидентификации и 
определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и 
освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 
активно и творчески применяющего исторические знания и предметные 
умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 
формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой 
истории, понимание места и роли современной России в мире, важности 
вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и 
мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 
прошлому и настоящему Отечества.

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования 
определяются Федеральными государственными образовательными 
стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»).

Задачами изучения истории являются:

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



• овладение знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества, 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 
прощлого 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.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный 
год обучения в 9 классе составляет 102 часа. Недельная нагрузка составляет 
3 часа, при 34 учебных неделях.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX — 
НАЧАЛО XX в.

Глава I. Начало индустриальной эпохи.

Заверщение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии 
машинного производства. Дальнейшее углубление экономических 
процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в 
Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в 
средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Новые 
источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её 
иепользования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных 
сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую 
экономическую систему. Монополистический капитализм, или 
империализм, его черты.



Меняющееся общество. Нарастание миграционных процессов. 
Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной 
структуры общества. Изменение политической и экономической сущности 
аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического 
общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Гримасы 
капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. 
Человек в системе капиталистических отношений.

«Великие идеологии». Философы о социальных перспективах общества 
в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: 
альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой 
половины XIX в.: Р. Оуэн, А.Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический 
социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс 
об устройстве и развитии общества. Революционный социализм -  
марксизм. Рождение ревизионизма Э. Бернштейн. Анархизм.

Образование и наука. Причины нарастания открытий в области математики, 
физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных 
открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической 
энергии. Роль учения Ч. Дарвина для формирования нового 
мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и 
развитие образования в капиталистическом обществе.

Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости 
идей и ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и критический 
реализм. Натурализм. Романтизм. Новое поколение «наследников» 
Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои 
Франции Э. Золя.

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в.

Консульство и империя. От Франции революционной к Франции 
буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона 
Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства 
и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский 
гражданский кодекс. Французское общество во времена империи. Франция 
и Англия. Поход на Россию. Причины ослабления империи. Крушение 
наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. 
Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней 
императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый



Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание 
неравноправной интеграции стран Запада и Востока.

Кризис традиционализма. Слабости противостоять натиску западной 
цивилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими 
державами. Начало эры «просветленного правления». Реформы Мэйдзи. 
Эпоха модернизации традиционной Японии. Реформы управления 
государством. Новые черты экономического развития и социальной 
структуры. Изменение в образе жизни. Поворот к национализму. Внешняя 
политика.

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая 
европейскими государствами Хун Сюцюань: движение тайпинов и 
тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на 
модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. 
Кан Ю-вэй: «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание 
ихэтуаней. Новая политика императрицы Цыси. Превращение Китая в 
полуколонию индустриальных держав.

Индия -  «жемчужина Британской короны». Влияние Ост -  Индийской 
компании на развитие страны. Колониальная политика Британской 
империи в Индии. Методы насильственного разрушения традиционного 
общества. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Гибель 
ручного ремесленного производства в Индии. Индустриализация 
индийской промышленности. Социальные контрасты Индии. Изменение 
социальной структуры. Восстание сипаев (1857-1859). Индийский 
Национальный Конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак.

Таинственный континент. Культы и религия. Традиционное общество 
на африканском континенте. Занятия населения. Раздел Африки 
европейскими державами. Независимые государства Либерия и 
Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Успехи 
Эфиопии в борьбе за независимость. Особенности колонизации Южной 
Африки. Восстание гереро и готтентотов. Европейская колонизация 
Африки.

Латинская Америка: нелегкий груз независимости. Патриотическое 
движение креолов. Национально-освободительная борьба народов 
Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и 
значение освободительных войн. Образование и особенности развития 
независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» -



европейский порядок. Новая идеология и система международных 
отношений.

Великобритания в первой половине XIX в.: экономическое лидерство и 
политические реформы. Билль о реформе. Возвраш;ение партии вигов. 
Парламентская реформа 1832 г. и её социальные последствия. Чартизм: 
неоднородность идей, требований. Предотврагцение революции в 40-е гг. 
XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Окончательное 
утверждение парламентского режима. Англия -  «мастерская мира».

«От Альп до Сицилии». Раздробленность Италии согласно Венскому 
конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и 
национальное объединение Италии. Начало революции. Национальные 
герои Италии -  Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской 
революции и его причины. Усиление Сардинского королевства К. Кавур. 
Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Ролъ Пьемонта.

Германия в первой половине XIX в. Экономика, политика и борьба за 
объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на 
политическую ситуацию в Германии. Победа революционного восстание в 
Берлине. Франкфуртский парламент. Дальнейшая модернизация страны 
во имя её объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон 
Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких 
государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование 
Северогерманского союза.

Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX века. 
Австрийская империя: территория и национальный состав. Социально- 
экономическое и политическое развитие Австрии. Революция 1848г. 
Образование Австро-Венгрии и последствия соглашения 1867 года. 
Кризис Османской империи и попытки реформ.

США: рабовладение, демократия, и экономический рост. Особенности 
промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине 
XIX в. С. Маккормик. Фермер -  идеал американца. Плантаторский Юг. 
Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 
Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. 
Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. 
Линкольна.

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX- начале XX в.



монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое 
проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. Движение 
протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. 
Колониальные войны.

США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры». Отношение к 
образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический 
капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США -  
президентская республика. Структура неоднородного американского 
общества. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор 
Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и 
правового государства, доктрины: Монро, «открытых дверей», 
«дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». 
Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его 
пределами.

Международные отношения в XIX- начале XX в.

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ в XIX — НАЧАЛЕ 
XX В.

Введение

Тема 1. Россия в эпоху правления Александра I.

Россия и мир на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. 
Экономический строй. Политический строй.

Внутренняя политика в 1801 -1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 
преобразования. Александр 1. Проект Ф, Лагарпа. «Негласный комитет». 
Указ о вольных хлебопашцах. Реформа народного просвещения.
Аграрная реформах Прибалтике. Реформы М.М. Сперанского. Личность 
реформатора. «Введение к уложению государственных законов» 
Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка 
Сперанского: причины и следствия.

Внешняя политика 1801-1812 гг. Международное положение России в 
начале века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в 
третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией 
и Ираном. Расширение Российского присутствия на Кавказе. Тильзитский 
мир 1807г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв 
русско-французского союза.



полоса государственных переворотов и нестабильности. 
Интернациональность развития экономики. Особенности католичества в 
Латинской Америке.

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX- начале 
XX вв.

Великобритания до Первой мировой войны. Реформирование -  
неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная 
система. Эпоха реформ. У. Гладстона. Бенджамин Дизраэли и вторая 
избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и 
правового государства. Особенности экономического развития 
Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый 
фронт, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. 
Д.Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд 
Джордж. Монополистический капитализм по-английски. Ирландский 
вопрос. Внешняя политика. Колониальный захват.

Франция: Вторая империя и Третья республика. Кризис империи 
Наполеона III. Отто фон Бисмарк-западня для Наполеона III. Франко -  
прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец 
Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и конец 
франко-прусской войны. Восстание в Париже Парижская коммуна. Попытка 
реформ. Поражение Коммуны: бунт или подвиг парижан?

Германия на пути к европейскому лидерству. Пруссия во главе 
империи. Изменения в политическом устройстве объединенной 
Германии. Ускорения темпов экономического развития. Направление 
модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. 
Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк 
и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». 
Политика «нового курса» О.Бисмарка -  прогрессивных для Европы 
социальных реформ. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От 
«нового курса» к «мировой политике». Борьба за место под солнцем. 
Национализм. Подготовка к войне. Австро-Венгрия и Балканы до Первой 
мировой войны. Система дуализма. Социально-экономическое развитие. 
Политическое развитие и национальная проблема.

Италия: время реформ и колониальные захваты. Цена объединения 
Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития 
капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности



Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного 
развития. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало 
промышленного переворота. Первые железные дороги. Новые явления в 
промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е.Ф. 
Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. 
Киселева. Рост городов.

Внешняя политика в 1826-1849 гг. Участие России в подавлении 
революционных движений в европейских странах. Русско-иранская война 
1826-1828гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Обострение русско- 
английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос 
во внешней политике.

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. 
Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля.

Общественные движения 30-50-х гг. Особенности общественного 
движения 30-50-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной 
народности» С.С. Уварова. Либеральное движение. Западники. Т.Н. 
Грановский. С.М. Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и 
П.В. Киреевские. Революционное движение. А.И. Герцен и Н.П. Огарев. 
Теория «общественного социализма».

Крымская война 1853-1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы 
и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П.С. 
Нахимов, В.А. Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856г. Итоги 
войны.

Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер.

Научные открытия. Открытия в биологии И.А. Двигубского, И.Е. 
Дядьковского, К.М. Бэра, Н.И. Пирогов и развитие военно-полевой 
хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М.В. 
Остроградского и Н.И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б.С. Якоби и
Э.Х. Ленца. А.А. Воскресенский, Н.Н. Зинин и развитие органической 
химии.

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 
экспедиции И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф.Беллинсгаузена 
и М.П.Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции 
Г.И. Невельского и Е.В.Путятина. Русское географическое общество.



Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. 
Смоленское сражение. Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. 
Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. 
Партизанское движение. Гибель «Великой армии» Наполеона. 
Освобождение России от захватчиков.

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813- 
1825 гг. Начало заграничного похода, его цели. «Битва народов» под 
Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и 
место России в Священном Союзе. Восточный вопрос во внешней 
политике Александра 1. Россия и Америка. Россия -  мировая держава.

Внутренняя политика в 1814-1825 гг. Причины изменения 
внутриполитического курса Александра 1. Польская Конституция. 
«Уставная грамота Российской империи» Н.Н. Новосильцева. Усиление 
политической реакции в начале 20-х гг. Основные итоги внутренней 
политики Александра 1.

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1815 гг. 
Аграрный проект А.А. Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д.А. 
Гурьева. Развитие промышленности и торговли.

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные 
основы общественных движений. Тайные масонские организации. Союз 
Спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное общества. 
Программные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. Власть и 
общественные движения.

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть 
Александра 1 и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и 
его значение. Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое 
значение и последствия восстания декабристов.

Тема 2. Правление Николая I.

Внутренняя политика Николая 1. Укрепление роли государственного 
аппарата. Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения 
крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом 
(полицейский надзор, цензура). Централизация и бюрократизация 
государственного управления. Свод Законов Российской империи. 
Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с 
революционными настроениями. III отделение царской канцелярии.



Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение 
автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая 
русификация» народ Поволжья.

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного 
права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 
производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. 
«Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота и его 
последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост 
пролетариата.

Обшественное движение. Особенности российского либерализма середины 
50-х -  начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в 
либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и 
реформы М.Н. Катков. Причины роста революционного движения в 
пореформенный период. Н.Г. Чернышевский. Теория революционного 
народничества: М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев. Народнические 
организации второй половины 1860 - начала 1870-х гг. С.Г. Нечаев и 
«нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие 
организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство 
Александра И.

Внешняя политика Александра П. Основные направления внешней 
политики России в 1860-1870 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, ход военных действий, итоги. М.Д. Скобелев. 
И.В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского 
ига.

Тема 4. Россия в правление Александра III. Социально-экономическое 
развитие страны в конце XIX- начале XX в.

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало 
нового царствования. К.П. Победоносцев. Попытки решения 
крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление 
репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати. 
Укрепление позиций дворянства. Национальная и религиозная политика 
Александра III.

Экономическое развитие страны в 80-90-е гг. Общая характеристика 
экономической политики Александра III. Деятельность Н.Х. Бунге.



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

Литература. В.А. Жуковский. К.Ф. Рылеев. А.И. Одоевский. Золотой 
век русской поэзии. А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Критический 
реализм. Н.В. Гоголь. И.С. Тургенев. Д.В. Григорович.
Драматургические произведения А.Н. Островского.

Театр. П.С. Мочалов. М.С. Щепкин. А.Е. Мартынов.

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е. 
Варламов. А.А. Алябьев. М.И. Глинка. А.С. Даргомыжский.

Живопись. К.П. Брюлов., О.А. Кипренский. В.А. Тропинин. А.А. Иванов. 
П.А. Федотов. А.Г. Венецианов.

Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д. 
Захаров, (здание Адмиралтейства). А.Н. Воронихин (Казанский собор). 
К.И. России (Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). О.И. Бове 
(Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной 
площадей). Русско-византийский стиль. К.А. Тон (храм Христа 
Спасителя, Большой Кремлевский дворец. Оружейная палата).

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.

Тема 3. Россия в правление Александра II.

Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к 
началу 60-х годов XIX в. Настроения в обществе. Личность Александра 
II. Начало его правления Александра II. Смягчение политического 
режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка 
крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные 
положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 
права.

Либеральные реформы 60-70-х гг. Земская и городская реформы. 
Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные 
реформы. Реформы в области образования. Цензурные правила.
Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и 
либеральной группировок в правительстве на рубеже 70-80-х гг. 
«Конституция» М.Т. Лорис-Меликова.

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское 
восстание 1863г. Рост национального самосознания на Украине и в



Повседневная жизнь разных слоев населения XIX века: новые черты в 
жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение 
облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 
городских «верхов». Жизнь и быт городских «окраин». Досуг горожан. 
Изменения в деревенской жизни.

Тема 5. Кризис империи в начале XX века.

Россия и мир на рубеже веков. Социально-экономическое развитие страны 
на рубеже веков. Николай II: начало правления. Политическое развитие в 
1894-1904 гг. Внешняя политика, русско-японская война 1904-1905 гг. 
Первая российская революция и политические реформы 1905-1907 гг.

Социально-экономические реформы П.А. Столыпина. Политическое 
развитие страны в 1907-1914 гг. Серебряный век российской культуры.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение истории в 9 классе направлено на достижение обучающимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 
предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 
общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
(2021) относятся следующие убеждения и качества:

в сфере патриотического воспитания: осознание российской 
гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 
отношение к достижениям своей Родины -  России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 
и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране;

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической 
традиции и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к 
выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение



Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной 
деятельности С.Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. 
Состояние сельского хозяйства.

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура 
пореформенного общества. Размывание дворянского сословия. 
Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской 
буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль 
духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. 
Ускорение процесса расслоения русского крестьянства. Изменения в 
образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности 
российского пролетариата.

Общественное движение в 80-90-х гг. Кризис революционного 
народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций 
консерваторов. Распространение марксизма в России.

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.

Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем 
российской демократической культуры. Просвещение во второй 
половине XIX века. Школьная реформа. Развитие естественных и 
общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных, 
химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная 
наука. Историческая наука.

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

Искусство. Общественно-политическое значение деятельности 
передвижников. «Могучая кучка» и П.И. Чайковский, их значение для 
развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировой значение 
русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский 
драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной 
жизни.

Развитие и взаимосвязь культур народов России. Роль русской культуры в 
развитии мировой культуры.



характера экологических проблем современного мира и необходимости 
защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих 
вред окружающей среде; готовность к участию в практической 
деятельности экологической направленности.

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной 
среды: представления об изменениях природной и социальной среды в 
истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о 
значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 
природные и социальные вызовы,

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 
выражаются в следующих качествах и действиях.

В сфере универсальных учебных познавательных действий:

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и 
обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять 
характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно- 
следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя 
общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; владение 
базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную 
задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 
исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать 
исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических 
событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 
определять новизну и обоснованность полученного результата; 
представлять результаты своей деятельности в различных формах 
(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.);

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 
исторической информации (учебник, тексты исторических источников, 
научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) -  извлекать 
информацию из источника; различать виды источников исторической 
информации; высказывать суждение о достоверности и значении 
информации источника (по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно).

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:
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в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных 
духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на 
моральные ценности и нормы современного российского общества в 
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение 
и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых*норм с. учетом осознания последствий 
поступков; активное неприятие асоциальных поступков; в понимании 
ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 
развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном 
опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и 
оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и 
сохранение интереса к истории как важной составляющей современного 
общественного сознания;

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 
многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как 
воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание 
ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего 
и других народов; в формировании ценностного отношения к жизни и 
здоровью: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в 
том числе -  на основе примеров из истории); представление об идеалах 
гармоничного физического и духовного развития человека в 
исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в 
современную эпоху;

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории
J

значения трудовой деятельности людей как источника развития 
человека и общества; представление о разнообразии существовавших в 
прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально
ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов;

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 
взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального



• определять последовательность событий отечественной и всеобщей 
истории XIX -  начала XX в, на основе анализа причинно- 
следственных связей.

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 
важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX -  начала 
XX в.;

• группировать, систематизировать факты по самостоятельно 
определяемому признаку (хронологии, принадлежности к 
историческим процессам, типологическим основаниям и др.);

• составлять систематические таблицы;
• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно- 
следственные связи, строить логические рассуждения, делать 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 
выводы» названы события и процессы Новейшей истории: 
Февральская и Октябрьская революции 1917 г,, Великая 
Отечественная война (1941— 1945 гг.), распад СССР, сложные 
1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с 
Россией в 2014 г.

3. Работа с исторической картой:

• выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в 
результате значительных социально-экономических и политических 
событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX -  
начала XX в.;

• определять на основе карты влияние географического фактора на 
развитие различных сфер жизни страны (группы стран).

4. Работа с историческими источниками:

• представлять в дополнение к известным ранее видам письменных 
источников особенности таких материалов, как произведения 
общественной мысли, газетная публицистика, программы 
политических партий, статистические данные;



общение: представлять особенности взаимодействия людей в 
исторических обществах и современном мире; участвовать в 
обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и 
сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою 
точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично 
представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и 
применять правила межкультурного взаимодействия в школе и 
социальном окружении; осуществление совместной деятельности: 
осознавать на основе исторических примеров значение совместной 
работы как эффективного средства достижения поставленных целей; 
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 
проекты по истории, в том числе -  на региональном материале; 
определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 
другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой 
вклад в общую работу.

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: владение 
приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 
(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий 
и определение способа решения); владение приемами самоконтроля -  
осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных 
результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом 
установленных ошибок, возникших трудностей.

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в 
отношениях между людьми; ставить себя на место другого человека, 
понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях и 
окружающей действительности); регулировать способ выражения своих 
эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Знание хронологии, работа с хронологией:

• называть даты (хронологические границы) важнейших событий и 
процессов отечественной и всеобщей истории XIX -  начала XX 
в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и 
процессов;

• выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов 
отечественной и всеобщей истории XIX -  начала XX в.;



• определять тип и вид источника (письменного, визуального); 
выявлять принадлежность источника определенному лицу, 
социальной группе, общественному течению и др.;

• извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о 
событиях отечественной и всеобщей истории XIX -  начала XX в. 
из разных письменных, визуальных и вещественных источников;

• различать в тексте письменных источников факты и интерпретации 
событий прошлого.

5. Историческое описание (реконструкция):

• представлять развернутый рассказ о ключевых событиях 
отечественной и всеобщей истории XIX -  начала XX в. с 
использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме 
короткого эссе, презентации);

• составлять развернутую характеристику исторических личностей
XIX -  начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности 
(сообщение, презентация, эссе);

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 
России и других странах в XIX -  начале XX в., показывая изменения, 
происшедшие в течение рассматриваемого периода;

• представлять описание памятников материальной и 
художественной культуры изучаемой эпохи, их назначения, 
использованных при их создании технических и художественных 
приемов и др.

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:

• раскрывать существенные черты: а) экономического, социального 
и политического развития России и других стран в XIX -  начале
XX в.; б) процессов модернизации в мире и России; в) 
масштабных социальных движений и революций в 
рассматриваемый период; г) международных отношений 
рассматриваемого периода и участия в них России;

• объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 
отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и 
факты;

• объяснять причины и следствия важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.: а) выявлять в 
историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий;



б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 
представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять 
свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий 
исторических событий;

• проводить сопоставление однотипных событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории XIX -  начала XX в.: а) указывать 
повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 
сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие 
ситуаций в России, других странах.

• раскрывать наиболее значимые события и процессы истории России 
XX - начала XXI в.

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 
отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:

• сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения 
по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX -  
начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе;

• оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, 
формулировать и аргументировать свое мнение;

• объяснять, какими ценностями руководствовались люди в 
рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, 
персоналий), выражать свое отношение к ним.

8. Применение исторических знаний:

• распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, 
регионе памятники материальной и художественной культуры XIX -  
начала XX в., объяснять, в чем заключалось их значение для времени 
их создания и для современного общества;

• выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 
XIX -  начала XX в. (в том числе на региональном материале);

• объяснять, в чем состоит наследие истории XIX -  начала XX в. для 
России, других стран мира, высказывать и аргументировать свое 
отношение к культурному наследию в общественных обсуждениях;

• осмыслить новое знание, его интерпретации и применению в 
различных учебных и жизненных ситуациях с использованием 
исторического материала о событиях и процессах истории России XX 
-  начала XXI вв.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и другие; Всеобш;ая история. 
История Нового времени. 9класс. Под редакцией Искандерова А.А. 
Издательство «Просвеш,ение»; 2021 год.

Арсентьев Н.М., Данилов А.А.Стефанович П.С. и другие; История России в 
2-х частях. 9 класс. Под редакцией Торкунова А.В. Издательство 
«Просвещение»; 2021 год

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

А.В. Позднев, Д.И. Чернов Поурочные разработки по Всеобщей истории , 
История нового временник УМК А.Я. Юдовская и другие

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ

https://edsoo.ru/ - Единое содержание общего образования

http://fipi.ru/ - ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений"

https://myschool.edu.ni/ - Библиотека ЦОК 
http://resh.edu.ru - Российская электронная школа

https://edsoo.ru/
http://fipi.ru/
https://myschool.edu.ni/
http://resh.edu.ru


№
п/п

Н а и м е н о в а н и е  р а зд ел о в  и  те м  п р о гр а м м ы

К оличество часов
Э л ек тр он н ы е (циф ровы е) 
обр азовател ьн ы е ресурсыВ сего

К онтрольны е
работы

П рактические
работы

В сеоб щ ая и с то р и я . И с т о р и я  Н ового  вр ем ен и .
Р азд ел  1. В веден и е

1.1 Введение 1 БиблиотекаЦОК
https://m.edsoo.ru/

И то го  по разд ел у 1

Р азд ел  2. Н а ч а л о  и н д у с т р и а л ь н о й  эпохи

2.1

Развитие индустриального общества в первой половине 
XIX в.: экономика, социальные отношения, политические 
процессы

6
БиблиотекаЦОК

https://m.edsoo.ru/

2.2 Образование и наука 2
БиблиотекаЦОК

https;//m.edsoo.ru/

2.3 Развитие культуры в XIX в. 3
БиблиотекаЦОК

https://m.edsoo.ru/

2.4 Повторение, обобщ ение и систематизация знаний 1
БиблиотекаЦОК

https://ni.edsoo.ru/

И то го  по разд ел у 12

Р азд ел  3. С т р а н ы  Е в р о п ы  и С Ш А  в п е р в о й  п о л о в и н е  X IX  в е к а

3.1 Франция в первой половине XIX в. 4
БиблиотекаЦОК

https://m.edsoo.ru/

https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://ni.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/


Р азд ел  5. С т р а н ы  Е в р о п ы  и  С Ш А  во  в т о р о й  п о л о в и н е  X IX  - н а ч а л е  X X  в е к а

5.1
Страны Европы и Северной Америки в еередине XIX - 
начале X X  века 10

БиблиотекаЦОК  
https ://m.edsoo.ru/

5.2 М еждународные отношения в XIX -начале X X  века 1
БиблиотекаЦОК

https://ni.edsoo.ru/

5.3 Повторение, обобщ ение и сиетематизация знаний 1
БиблиотекаЦОК

https://rn.edsoo.ru/

И то го  по р азд ел у 12

И с т о р и я  Р осси и . Р о с с и й с к а я  и м п е р и я  в  X IX  —  н а ч а л е  X X  в.
Р азд ел  1. В ведение

1.1 Введение 1 БиблиотекаЦОК
https://rn.edsoo.ru/

И то го  по р азд ел у 1

Р азд ел  2. Р о сси я  в  эпоху  п р а в л е н и я  А л е к с а н д р а  I

2.1 Александровская эпоха; государственный либерализм 3
БиблиотекаЦОК

https://rn.edsoo.ru/

2.2 Внешняя политика Александра I 1
БиблиотекаЦОК

https://rn.edsoo.ru/

2.3 Отечественная война 1812 года 2
БиблиотекаЦОК  

https ://m.edsoo.ru/

2.4 Внешняя политика Александра I в1813 - 1825 годах 1
БиблиотекаЦОК

https://m.edsoo.ru/

2.5
Социально - экономическое развитие страны в первой 
четверти XIX века

5
БиблиотекаЦОК

https://rn.edsoo.ru/

2.6 Повторение, обобщ ение и систематизация знаний 1 1
БиблиотекаЦОК

https://m.edsoo.ru/

https://ni.edsoo.ru/
https://rn.edsoo.ru/
https://rn.edsoo.ru/
https://rn.edsoo.ru/
https://rn.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://rn.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/


3.2
Экономическое и политическое развитие Англии в первой 
половине XIX в.

2
БиблиотекаЦОК

https://m.edsoo.ru/

3.3 О бъединение Италии 1
БиблиотекаЦОК

https://m.edsoo.ru/

3.4 Германия в первой половине XIX в. 1
БиблиотекаЦОК

https://m.edsoo.ru/

3.5 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX в. 1
БиблиотекаЦОК

https://m.edsoo.ru/

3.6
Экономическое и политическое развитие СШ А в первой 
половине XIX в.

2
БиблиотекаЦОК

https://ni.edsoo.ru/

3.7 Повторение, обобщ ение и систематизация знаний 1
БиблиотекаЦОК

https://ni.edsoo.ru/

И то го  по  разд ел у 12

Р азд ел  4. А зи я , А ф р и к а  и Л а т и н с к а я  А м е р и к а  в  X IX  - н а ч а л е  Х х в е к а

4.1 Страны Азии в XIX - начале X X  века 2
БиблиотекаЦОК

https://ni.edsoo.ru/

4.2 Народы Африки в XIX —  начале X X  в. 1
БиблиотекаЦОК

https://ni.edsoo.ru/

4.3 Страны Латинской Америки в XIX -начале X X  века 1
БиблиотекаЦОК

https://ni.edsoo.ru/

4.4 Повторение, обобщ ение и систематизация знаний 1
БиблиотекаЦОК

https://ni.edsoo.ru/

И то го  по  разделу 5

https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://ni.edsoo.ru/
https://ni.edsoo.ru/
https://ni.edsoo.ru/
https://ni.edsoo.ru/
https://ni.edsoo.ru/
https://ni.edsoo.ru/


5.2
Социально - экономическое развитие страны в конце XIX - 
начале X X  в. 3

БиблиотекаЦОК
https://m.edsoo.ru/

5.3 Внешняя политика Александра III 1
БиблиотекаЦОК

https://m.edsoo.ru/

5.4
Культзфное пространство империи во 
второй половине XIX века 5

БиблиотекаЦОК
https://m.edsoo.ru/

5.5 Повторение, обобщ ение и систематизация знаний 1 1
БиблиотекаЦОК

https://in.edsoo.ru/

И того  по разд ел у 11

Р азд ел  6. К р и зи с  и м п ер и и  в  н а ч а л е  X X  в е к а

6.1
Социально - экономическое развитие страны на рубеже 
XIX - X X  в. 3

БиблиотекаЦОК
https://m.edsoo.ru/

6.2 Политическое развитие страны на рубеже XIX - X X  в. 2
БиблиотекаЦОК

https://m.edsoo.ru/

6.3 Внешняя политика Николая II 2
БиблиотекаЦОК

https://m.edsoo.ru/

6.4
Экономическое и политическое развитие страны в начале 
X X  века 5

БиблиотекаЦОК
https://m.edsoo.ru/

6.5 Серебрянный век российской культуры 2
БиблиотекаЦОК

https://m.edsoo.ru/

6.6 Повторение, обобщ ение и систематизация знаний 1
БиблиотекаЦОК

https://m.edsoo.ru/

И того  по разд ел у 15

И то го во е  п о в то р ен и е 2
БиблиотекаЦОК

https://m.edsoo.ru/

О Б Щ Е Е  К О Л И Ч Е С Т В О  Ч А С О В  П О  П Р О Г Р А М М Е 102 4

https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://in.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/


И т о го  по  р азд ел у 13

Р а зд е л  3. П р а в л е н и е  Н и к о л а я  I

3.1 Внутренняя политика Николая I 4
БиблиотекаЦОК

https://m.edsoo.ru/

3.2 Внешняя политика Николая I 2
БиблиотекаЦОК

https://m.edsoo.ru/

3.3
Культурное пространство империи в первой половине XIX  
века 2

БиблиотекаЦОК
https://m.edsoo.ru/

3.4 Повторение, обобщ ение и систематизация знаний 1 1
БиблиотекаЦОК

https://m.edsoo.ru/

И т о го  по р азд ел у 9

Р а зд е л  4. Р о сси я  в  п р а в л е н и е  А л е к с а н д р а  I I

4.1 Александр II: начало правления 3
БиблиотекаЦОК

https://rn.edsoo.ru/

4.2
Социально - экономическое развитие страны в 
пореформенный период

4
БиблиотекаЦОК

https://m.edsoo.ru/

4.3 Внешняя политика Александра II 1
БиблиотекаЦОК

https://m.edsoo.ru/

4.4 Повторение, обобщ ение и систематизация знаний 1 1
БиблиотекаЦОК

https://m.edsoo.ru/

И то го  по р азд ел у 9

Р а зд е л  5. Р о сси я  в  п р а в л е н и е  А л е к с а н д р а  I I I

5.1 Александр III: особенности внутренней политики 1
БиблиотекаЦОК

https://m.edsoo.ru/

https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://rn.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/


22 13 Монархия Габсбургов и Балканы 
в первой половине XIX в. 1

23/24 14
США до середины XIX в.: 
рабовладение, демократия и 
экономический рост

2

25 Повторение, обобщение и 
систематизация знаний 1

26/27 15 Страны Азии в XIX начале XX 
в. 2

28 16 Африка в XIX начале XX в. 1

29 17 Латинская Америка: нелегкий 
груз независимости I

30 Повторение, обобщение и 
систематизация знаний I

31/32 18 Великобритания до Первой 
мировой войны 2

33/34 19 Франция: Вторая империя и 
Третья республика 2

35/36 20 Германия на пути к 
европейскому лидерству 2

37 21 Австро - Венгрия и Балканы до 
Первой мировой войны 1

38 22 Италия: время реформ и 
колониальных захватов 1

38/40 23 США в эпоху "позолоченного 
века" и "прогрессивной эры" 2

41 24 Международные отношения в 
XIX начале XX в. 1

42 Повторение, обобщение и 
систематизация знаний 1

43 Введение 1

44 1 Россия и мир на рубеже XVIII 
XIX вв.

1



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п § Тема урока Кол-во
часов

Дата
по

плану

Дата
по

факту

1 Введение 1

2 1 Экономическое развитие в XIX- 
XX в. 1

3 2 Меняющееся общество 1

4/5 3 Век демократизации 2

6/7 4 Великие идеологии 2

8/9 5 Образование и наука 2

10/11 6 XIX век в зеркале 
художественных исканий 2

12 7 Повседневная жизнь и 
мировосприятие человека Х1Хв. 1

13 Повторение, обобщение и 
систематизация знаний 1

14/15 8 Консульство и империя 2

16/17 9 Франция в первой половине XIX 
в.: от Реставрации к империи 2

18/19 10
Великобритания: экономическое 
лидерство и политические 
реформы

2

20 И "От Альп до Сицилии": 
объединение Италии I

21 12 Германия в первой половине XIX 
в.

I



61/62 14/15
Внешняя политика Николая I. 
Кавказская война 1817- 1864гг. 
Крымская война 1853 - 1856гг.

2

63 16
Культурное пространство России 
в первой половине XIX в: наука и 
образование

1

64 17
Культурное пространство России 
в первой половине XIX в: 
художественная культура

1

65 Повторение, обобщение и 
систематизация знаний 1

66 18 Европейская индустриализация и 
предпосылки реформ в России 1

67 19 Александр II: начало правления. 
Крестьянская реформа 1861 г. 1

68 20
Реформы 1860 - 1870 гг.: 
социальная и правовая 
модернизация

1

69 21
Социально - экономическое 
развитие страны в 
пореформенный период

1

70/71 22/23
Общественное движение при 
Александре II и политика 
правительства

2

72 24

Национальная и религиозная 
политика Александре II. 
Национальный вопрос в Европе и 
в России

1

1Ъ 25
Внешняя политика Александра 
II. Русско - турецкая война 1877 - 
1878 гг.

1

74 Повторение, обобщение и 
систематизация знаний

1



45/46 2 Александр I: начало правления. 
Реформы М.М. Сперанского 2

47 3 Внешняя политика Александра I 1

48/49 4 Отечественная война 1812г. 2

50 5
Заграничные походы русской 
армии. Внешняя политика 
Александра I в 1813 - 1825 гг.

1

51 6

Либеральные и охранительные 
тенденции во внутренней 
политике Александра I в 1813 - 
1825 гг.

1

52 П Национальная политика 
Александра I 1

53 7
Социально - экономическое 
развитие страны в первой 
четверти XIX века

1

54/55 8/9
Общественное движение при 
Александре I. Выступление 
декабристов

2

56 Повторение, обобщение и 
систематизация знаний 1

57 10
Реформаторские и 
консервативные тенденции во 
внутренней политике Николая!

1

58 11
Социально - экономическое 
развитие страны во второй 
четверти XIX века

1

59 12 Общественное движение при 
Николае I 1

60 13
Национальная и религиозная 
политика Николая I. 
Этнокультурный облик страны

1



91/92 38
Внешняя политика Николая П. 
Русско - японская война 1904 - 
1905 гг.

2

93/94 39
Первая российская революция и 
политические реформы 1905 - 
1907 гг.

2

95 40 Социально - экономические 
реформы П.А. Столыпина 1

96/97 41 Политическое развитие страны в 
1907- 1914 гг. 2

98/99 42 Серебряный век российской 
культуры 2

100 Повторение, обобщение и 
систематизация знаний 1

101/102 Итоговое повторение 2

102



75 26 Александр III: особенности 
внутренней политики 1

76 27 Перемены в экономике и 
социальном строе 1

77 28 Общественное движение в 1880 - 
первой половине 1890 гг 1

78 29 Национальная и религиознаяя 
политика Александра III 1

79 30 Внешняя политика Александра 
III 1

80 31

Культурное пространство 
империи во второй половине XIX 
в: достижения науки и 
образования

1

81 32
Культурное пространство 
империи во второй половине XIX 
в: русская литература

1

82/83 33

Культурное пространство 
империи во второй половине XIX 
в: художественная культура 
народов России

2

84 34
Повседневная жизнь разных 
слоев населения во второй 
половине XIX в

1

85 Повторение, обобщение и 
систематизация знаний 1

86/87 35
Россия и мир на рубеже XIX - 
XX вв.: динамика и 
противоречия развития

2

88 36
Социально - экономическое 
развитие страны на рубеже XIX - 
XX вв.

1

89/90 37
Николай II: начало правления. 
Политическое развитие страны в 
1894- 1904 гг.

2


