
 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «История» разработана исходя из 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 

с ЗПР образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

общего образования, в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей  школьников с ЗПР.  

Изучение школьного курса истории представляет значительные трудности для 

детей с ЗПР в силу особенностей их познавательной деятельности. Для этих детей 

характерны недостаточный уровень развития логического мышления, затруднения в 

установлении причинно-следственных связей, сниженная память, отставание в развитии 

речи. В связи с этим учащиеся замедленно овладевают необходимыми обобщенными 

историческими представлениями и понятиями, плохо запоминают историческую 

периодизацию и хронологию, затрудняются в анализе и обобщении конкретных 

исторических фактов, в понимании закономерностей общественного развития.  На уроках 

истории школьники нуждаются в специально организованной помощи, направленной на 

то, чтобы облегчить им усвоение учебного материала. Поэтому в процессе обучения 

предполагается разгрузка программы за счет освобождения от слишком сложного для них 

или не имеющего первостепенного значения материала, от излишней детализации. 

Высвобождающееся время используется для изучения и разбора особо значимых 

исторических фактов, для группировки материала по историко-региональному признаку, 

его систематизации. 

Цель данного учебного предмета: создание условий для социальной адаптации 

учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности. Формирование 

интереса и положительной мотивации учащихся к изучению предметов гуманитарного 

цикла, а также способствовать реализации возможностей и интересов учащихся. 

Адаптированная рабочая  программа призвана решать ряд коррекционно-

развивающих задач: 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания;  

 Формирование обобщенного представления о свойствах предметов и 

явлений;  

 Развитие пространственного представления и ориентации;  

 Развитие навыков соотносительного анализа;  

 Развитие навыка группировки и классификации;  

 Умение работать со словесными и письменными алгоритмами и 

инструкцией;  

 Умение планировать свою деятельность;  

 Развитие комбинаторных способностей  

 Формирование адекватных навыков общения;  

 Нормализация эмоционально-волевой сферы;  

 Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко 

адаптирующейся личности;  

 Развитие разносторонних качеств личности и способности 

профессиональной адаптации к изменяющимся социально-экономическим 

условиям;  

 Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни;   

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАЩИХСЯ С ЗПР 



Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Для обучающихся с ЗПР характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов; 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.);  

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 

направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения;  

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

 обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для обучающихся с ЗПР;  

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно;  

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  



 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; • использование преимущественно позитивных средств 

стимуляции деятельности и поведения;  

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого;  

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для 

обучающихся с ЗПР: 

 стимулирующую (одобрение, эмоциональная поддержка), организующую 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющую (повторное 

разъяснение инструкции к заданию); 

 переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на 

зону ближайшего развития ученика; 

 опора на жизненный опыт ребёнка; 

 использование наглядных, дидактических материалов; 

 выполнение задания по образцу; 

 итог выступления учащихся обсуждают по алгоритму-сличения, сильный 

ученик самостоятельно отвечает на итоговые вопросы, слабым  даётся 

опорная схема-алгоритм; 

 реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных 

индивидуальных форм преподнесения заданий; 

 использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 

дополнительных источников знаний: опорной  карты- сличения, опорной 

схемы алгоритма. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и поликонфессиональное сообщество. 

 В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 

образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся 

деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 

Отбор содержания курса истории производится с учетом психологических и 

социально-возрастных потребностей детей с ЗПР, обучающихся по адаптированным  

рабочим программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, сокращен 

объем изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям учащихся. 

 Особенности психического развития детей, занимающихся  по адаптированным  

рабочим программам, прежде всего, недостаточная сформированность мыслительных 

операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, направленные 



на развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий для 

осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса при этом остаются 

неизменными. Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, 

переработано только их содержание. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников.  

Учитывается, что уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся 

основного звена позволяет сформировать целостную картину развития нашей страны на 

современном этапе развития.  

Адаптированная  рабочая программа направлена на всестороннее развитие 

личности воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет 

практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников 

специфических нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, 

принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 5-9 

классах. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет по 2 часа в 5-8 

классе, в 9 классе –  3 часа. Основные содержательные линии программы в 5-9 классах 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории», которые 

изучаются в 6-9 классах раздельно. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов 

учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 

сбалансированного распределения учебного материала.  

В соответствии с учебным планом в рамках основного общего образования в на 

освоение программы основного общего образования по истории (5 – 9 классы) выделяется 

374 часа учебного времени. 

 

Классы Объем 

часов 

История России Всеобщая история 

5 68 - 68 

6 68 45 23 

7 68 45 23 

8 68 45 23 

9 68 45 23 

Итого 340   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

8 класс 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа 

России; 



 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и 

своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации,  уважение прав 

и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 

Метапредметные результаты 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ 

действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 

действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-

следственных и родовидовых связей и др.); 

 использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

 умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать 

свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с 

партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и 

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками. 

 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

России с древности до настоящего времени; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого России; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять 

и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 



 уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов России; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны. 

 

9 класс 

Личностные результаты:  

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России на примере историко-культурных традиций, 

сформировавшихся на территории России в XIX в.;  

 уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

 уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам;  

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и еѐ 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период;  

 устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

 уважение к личности и еѐ достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им;  

 внимательное отношение к ценностям семьи, осознание еѐ роли в истории страны;  

 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края;  

 формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;  

 готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных предпочтений.  

Метапредметные результаты:  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным 

материалом;  

 планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, 

адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей;  

 самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций путѐм 

сотрудничества;  

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

 выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путѐм 

сотрудничества;  



 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить 

монологические контекстные высказывания;  

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие   

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 выявлять проблему, аргументировать еѐ актуальность;  

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование еѐ объективности (под руководством учителя);  

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации;  

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты:  

 представление о территории России и еѐ границах, об их изменениях на 

протяжении XIX в.;  

 знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период;  

 представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX 

в.;  

 умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп;  

 представление о социальной стратификации и еѐ эволюции на протяжении XIX в.;  

 знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники 

и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские 

организации), их отличительных черт и особенностей;  

 установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ);  

 определение и использование основных исторических понятий периода;  

 установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;  

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки 

и Азии в XIX в.;  

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

 поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук;  

 анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских 

обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.);  

 анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых 

ими решений;  

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей;  



 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и 

политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с 

государствами Западной Европы);  

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ 

результатов 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

      8 класс  

     «Всеобщая история нового времени: XVIII век» 

     Раздел 1. Эпоха Просвещения. Время преобразований   

Тема 1. Век Просвещения. Стремление к царству разума – 2 часа 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» 

правах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как 

стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». 

Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 

устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суве-

ренитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи 

энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Тема 2. Художественная культура Европы эпохи Просвещения- 2 часа 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. 

Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: 

сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности 

эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. 

Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего со-

словия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное 

искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. 

Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры.  
Тема 3. Промышленный переворот в Англии - 1 час  

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской 

деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный 

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

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  

Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. 

Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

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

прогресса. 

Тема 4. Английские колонии в Северной Америке – 1 час 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в 

Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология амери-

канского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с 



метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник 

«юного капитализма». 

Тема 5. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки – 2 

часа  

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. 

Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. 

Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество 

принципов народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и 

создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение 

войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные 

особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. 

Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских 

штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Тема 6. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции – 2 

часа 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. 

Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности 

формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. 

Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на развитие 

просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения тради-

ционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его 

слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От 

Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного 

представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение 

Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. 

Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. 

Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. 

Тема 7. Великая французская революция. От монархии к республике – 2 часа  

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. 

Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский 

клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 

Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 

Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура 

и террор. 

Тема 8. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта – 4 часа 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца 

без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 

якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 

ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 

Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 

итогах. 

Повторение и обобщение изученного – 1 час 

Раздел II. Международные отношения  в XVIII в.  

Тема 1. Международные отношения в XVIII в.  

Новые черты международных отношений. Войны XVIII в.  

Влияние Французской революции на международные процессы. Крушение 

европейского равновесия. Революционные войны.  



Повторение и обобщение изученного – 1 час 

Раздел III.  Традиционные общества  Востока. Начало европейской колонизации  
Тема 1. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии  

Реакция цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и изоляция, 

сопротивление и подчинение. Колониальное соперничество и его значение. Создание 

колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской империи, Индии, 

Китая, Японии.  

Повторение и обобщение изученного – 1 час 

Итоговое повторение  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов (всего) 

 

Контрольные 

работы 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Эпоха Просвещения. 

Время преобразований 

17 1 

Тема 1. Век Просвещения. 

Стремление к царству разума 

2  

Тема 2. Художественная культура 

Европы эпохи Просвещения 

2 

 

 

Тема 3. Промышленный переворот 

в Англии 

1  

Тема 4. Английские колонии в 

Северной Америке 

1  

Тема 5. Война за независимость. 

Создание Соединённых Штатов 

Америки 

2  

Тема 6. Франция в XVIII в. 

Причины и начало Великой 

французской революции  

2  

Тема 7. Великая французская 

революция. От монархии к 

республике  

2  

Тема 8. Великая французская 

революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта  

4  

Повторение и обобщение 

изученного 

1 1 

2 

 

 

 

Раздел 2. Международные 

отношения  в XVIII в. 

2  

Тема 1. Международные 

отношения в XVIII в. 

1  

Повторение и обобщение 

изученного 

1 1 

3 Раздел 3.. Традиционные 

общества  Востока. Начало 

европейской колонизации 

3  



Тема 1. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии  

2  

Повторение и обобщение 

изученного 

1 1 

4 Итоговое повторение и обобщение 1 1 

 Итого: 23  4 

 

 

«История России. Конец XVII – XVIII век» 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема I. РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

Предпосылки и начало преобразований. 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. Обучение и воспитание царевича Петра. Немецкая слобода. Потешное войско. 

Начало самостоятельного правления. Сподвижники Петра I. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Строительство кораблей. Великое посольство и его 

значение. 

Северная война. Причины и цели Северной войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Преобразования в армии. Мобилизация экономики для ведения войны. 

Первые успехи русских войск. Основание Санкт-Петербурга. Битва при деревне Лесной. 

Победа под Полтавой. Б. П. Шереметев. А. Д. Меншиков. Прутский поход. Потеря Азова. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. 

Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход. 

Обновленная Россия.  Цели и характер Петровских реформ. Реформы управления. 

Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации 

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

местного управления, городская и губернская (областная) реформы. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Феофан Прокопович. Военная реформа. 

Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Налоговая реформа. 

Введение подушной подати. Перепись податного населения. Консолидация дворянского 

сословия, повышение его роли в управлении страной. Табель о рангах. Указ о 

единонаследии (1714). Экономическая политика. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф (1724). 

Общество и государство, тяготы реформ.  Цена реформ. Положение народных 

масс. Рост налогового гнета и других повинностей. 

Народные выступления. Восстание в Астрахани. Выступление под руководством К. 

Булавина. Башкирское восстание. Оппозиции реформам Петра I. «Дело царевича 

Алексея». Семья Петра I. Указ о престолонаследии (1722). 

«Новая Россия». Итоги реформ. Личность царя-реформатора. Преобразования в 

области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние 

культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение 

гражданского шрифта. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. 

Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура. 

Строительство Петербурга. Памятники раннего барокко. Архитектор Доменико Трезини. 



Введение европейских традиций в быте. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и 

основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые 

формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, 

светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, 

питании. Изменения в положении женщин. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. 

Тема II. РОССИЯ В 1725—1762 гг.  

Россия после Петра I. Страна в «эпоху дворцовых переворотов». Причины 

нестабильности политического строя. Борьба за власть. Роль гвардии и 

дворянства в государственной жизни. Фаворитизм. Возведение на престол 

Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Император Петр II. Борьба 

царедворцев за влияние на императора. Крушение политической карьеры А. Д. 

Меншикова. 

Царствование Анны Иоанновны.  Кондиции «верховников» и приход к власти 

Анны Иоанновны. Отказ от Кондиций. Упразднение Верховного тайного совета. 

Внутренняя политика. Кабинет министров. Тайная канцелярия. «Бироновщина». Роль Э. 

Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. X. Миниха в политической жизни страны. 

Шляхетский корпус. Ограничение дворянской службы 25 годами. Внешняя политика. 

Война за польское наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Белградский мир. 

Переход казахского Младшего жуза под суверенитет Российской империи. 

Правление Елизаветы Петровны. Борьба за власть после кончины Анны 

Иоанновны. Воцарение Елизаветы Петровны. Образ жизни новой императрицы. 

Фавориты А. Г. Разумовский, И. И. Шувалов. 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. 

Внешняя политика России в 1741—1762 гг..  Европейское направление внешней 

политики. Война со Швецией 1741—1743 гг. Заключение мира в Або. Россия в 

международных конфликтах 1740—1750-х годов. Присоединение России к франко-

австрийскому союзу. Участие в Семилетней войне. Победы русских войск под 

командованием С. Ф. Апраксина, П. А. Румянцева, П. С. Салтыкова. Прекращение боевых 

действий Петром III. 
Тема III. «ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ». ПРАВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II  

Восшествие на престол Екатерины II. Личность Екатерины II. 

Внутриполитические мероприятия Петра III. Манифест о вольности дворянства (1762). 

Дворцовый переворот 1762 г. Начало правления Екатерины II. Дело В. Я. Мировича. 

Реформа Сената. Поездки императрицы по стране. Идеи Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Генеральное 

межевание. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. «Наказ» 

императрицы для депутатов Уложенной комиссии. Деятельность комиссии. Екатерина II и 

проблема крепостного права. 

Пугачевское восстание. Обострение социальных противоречий в стране. 

Личность Е. И. Пугачева. Формирование повстанческой армии. Начало восстания. 

Манифест Пугачева. Его сподвижники. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Территория, 

охваченная движением. Успехи войск Пугачева. Осада Оренбурга. Поражение под 

Казанью. Расширение ареала восстания. Разгром восставших. Казнь Пугачева. Влияние 

восстания на внутреннюю политику. 

Жизнь империи в 1775—1796 гг.. Губернская реформа. Критерии создания новых 

административных единиц. Система управления в губерниях. Бюджет, управление 

промышленностью и торговлей на губернском уровне. Рост городов, благоустройство 



губернских центров. Национальная политика. Унификация управления на окраинах 

империи. Положение еврейского населения, появление черты оседлости. 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. 

Консервативные взгляды М. М. Щербатова. Просветительские идеи и деятельность 

Н. И. Новикова и А. Н. Радищева. 

Внешняя политика России в 1762—1796 гг. Империя на марше. Внешняя 

политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 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. Русское военное искусство. 

«Наука побеждать» А. В. Суворова. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 

Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. 

Основание Севастополя, Одессы и других городов. Г. А. Потемкин. Создание 

Черноморского флота. Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в 

Польше до начала 1770-х годов: стремление к усилению 

российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие 

России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и 

третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. 

Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Т. Костюшко. Отношение России к революционной 

Франции. Вступление России в союз с Англией и Австрией. 

Рубеж веков. Павловская Россия. Личность Павла I и ее влияние на политику 

страны. Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма 

через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Указ о 

престолонаследии (1797). Указ о трехдневной барщине. Политика Павла I по отношению 

к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Ограничение дворянских 

привилегий. Участие России в антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Действия флота под командованием Ф. Ф. Ушакова. Резкое 

изменение внешнеполитического курса: разрыв с Англией, сближение с Францией. 

Причины заговора против Павла I. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 

Культура России второй половины XVIII в.. Образование в России в XVIII в. 

Основные педагогические идеи. Создание системы начального, среднего и высшего 

образования. Основание Академии художеств, Смольного института благородных девиц. 

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет — 

первый российский университет. Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-

Петербурге. Изучение страны — главная задача российской науки. Географические 

экспедиции. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

Американская компания. Изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Исследования в 

области отечественной истории. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и 

его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. Русская 

архитектура XVIII в. Регулярный характер застройки 

Санкт-Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Санкт-

Петербурга. Шедевры Б. Растрелли. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов. М. Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет 

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

в конце столетия. Историческая живопись. Скульптурные произведения. Влияние идей 

Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. 



Литература: от классицизма к сентиментализму. Рождение русского театра. Ф. Г. Волков. 

Пьесы русских драматургов. 

Быт россиян в XVIII в..Культура и быт российских сословий. Крестьянство. 

Традиционное жилище, одежда и обувь. Питание крестьянских семей. 

Новые традиции в жизни горожан. Купечество. Ремесленники. Духовенство. 

Благоустройство городов. Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. Роскошный быт 

дворянской знати. Жизнь мелкопоместного дворянства. 

XVIII век, блестящий и героический. Территория Российской империи. 

Европейские, азиатские и североамериканские земли. Население страны: сокращение 

численности в начале столетия и рост во второй половине. Многонациональная империя. 

Разные формы вхождения народов в состав Российского государства. 

Многоконфессиональный состав населения. Процессы взаимодействия народов и культур. 

Сословная структура общества. Окончательное складывание сословного строя. 

Иерархическая соподчиненность сословий по отношению друг к другу и всех в целом — к 

государству. Появление буржуазии, зарождение интеллигенции. Экономическое развитие 

страны. Противоречивость экономической системы. Модернизация на фоне сохранения 

крепостничества. Многоукладный характер экономики. Политический строй. 

Самодержавие — исторически сложившаяся форма неограниченной монархии. Эволюция 

органов государственного управления. 

Итоговое повторение и обобщение  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов 

(всего) 

Контрольные 

работы 

 

1 Введение  1  

2 Тема 1. Рождение 

Российской империи  

12 1 

3 Тема 2. Россия в 1725—1762 

гг.  

10 1 

4 Тема 3. «Просвещенный 

абсолютизм». Правление 

Екатерины II  

19 1 

5 Итоговое повторение и 

обобщение 

3 1 

 Итого: 45  4 

 

 

9 класс 

«Всеобщая история. Новая история 1800-1914» 

Становление индустриального общества  
Человек в новую эпоху. Модернизация. Основные черты индустриального 

общества (классического капитализма): свобода, господство товарного производства и 

рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение 

промышленного переворота.  

Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное 

строительство. Военная техника. Новые источники энергии.  

Капитализм свободной конкуренции. Монополистический капитализм или 

империализм.  

Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и 

эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. 



Рабочий класс. Женский идетский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества.  

Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе у человека.  

Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. 

Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях 

переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. К. Маркс и Ф. 

Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. I 

Интернационал.  

Художественная культура XIX столетия.  

Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в 

литературе Натурализм. Изобразительное искусство. Реализм в живописи. 

Импрессионизм. Постимпрессионизм. Музыка. Архитектура и градостроительство. 

Рождение кино.  

Повторение и обобщение изученного материала. 

Строительство новой Европы 
Франция в период консульства и империи. Наполеон. Крушение наполеоновской 

империи. Венский конгресс. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство 

после реставрации Бурбонов. Революция 1848 г.  

Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Установление 

законченного парламентского режима. Англия — «мастерская мира». Внешняя политика 

Англии.  

Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Образование 

Северо-Германского союза.  

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур. 

Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д. Мадзини. Национальное 

объединение Италии.  

Франко-прусская война и Парижская коммуна.  

Повторение и обобщение изученного материала. 

Страны Западной Европы в конце XIX века  
Германская империя. Политическое устройство. Быстрое экономическое развитие. 

Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. Политика «нового курса» — социальные 

реформы. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». 

Национализм.  

Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского 

общества. Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. 

Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. Внешняя политика.  

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От 

свободной конкуренции к капитализму организованному. Особенности политического 

развития. Демократические реформы. Создание колониальной империи. Реваншизм и 

подготовка к войне.  

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. 

Причины медленного развития капитализма. Переход к реформам. Внешняя политика.  

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». «Весна народов» в империи Габсбургов. 

Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало 

промышленной революции. Внешняя политика.  

Повторение и обобщение изученного материала. 

Две Америки  
США в XIX в. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие в первой половине XIX в. Идеал американского общества — 

фермер. Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Аболиционизм. Авраам 

Линкольн. Гражданская война. США в период монополистического капитализма. 



Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные 

проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная 

внешняя политика США. 

Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской 

Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых государств. Экономическое 

развитие. «Латиноамериканский плавильный котел».  

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря 

независимости ( 
Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Поворот к 

национализму. Колониальная политика.  

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов. Раздел Китая на 

сферы влияния. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.  

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». 

Балгангадхар Тилак.  

Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. 

Культы и религии. Европейская колонизация Африки.  

Повторение и обобщение изученного материала. 

Международные отношения в последней трети XIX века  
Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира к 

началу XX в. Нарастание противоречий между великими державами и основные узлы 

противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское 

соперничество, Антанта. Первые империалистические войны. Пацифистское движение  

Итоговое повторение  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

(всего) 

 

Контрольные 

работы 

 

1 Становление индустриального 

общества. Человек в новую эпоху  

6 1 

2 Строительство новой Европы  5 1 

3 Страны промышленной 

цивилизации в конце XIX  века. 

Успехи и проблемы 

индустриального общества 

4 1 

4 Две Америки  3  

5 Традиционные общества в XIX 

веке: новый этап колониализма. 

3  

6 Международные отношения: 

обострение противоречий 

1  

7 Итоговое повторение и обобщение 1 1 

 Итого: 23  4 

 

 

 

 

«История России. XIX – начало XX века»  

  



Введение. XIX СТОЛЕТИЕ — ОСОБЫЙ ЭТАП В ИСТОРИИ РОССИИ             

Первая половина XIX столетия. Россия многонациональная и 

разноконфессиональная страна. Александр I и Николай I: попытки ответить на вызовы 

времени. Консерваторы, либералы, революционеры. Начало золотого века русской 

культуры. Вторая половина XIX в. Завершение промышленного переворота. Великие 

реформы Александра II. Оформление новых общественно-политических течений. Теория 

«русского (общинного) социализма». Реформаторская деятельность Александра III: 

контрреформы. Усиление противоречий в стране в годы царствования Николая II. Начало 

нового столетия. Россия — страна с развивающейся экономикой. Постепенное 

формирование многопартийности. Первая российская революция 1905—1907 гг. Ее итоги. 

Государственная дума. Деятельность П. А. Столыпина. Серебряный век российской 

культуры. 

Тема I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Сельское хозяйство. Новые веяния в сельском хозяйстве. Россия — аграрная 

страна. Основа экономики страны — крепостнические отношения. Процессы, 

подрывавшие традиционную систему хозяйствования. «Капиталистые» крестьяне. 

Влияние крепостничества на развитие сельского хозяйства. Отходничество. Расслоение 

деревни. 

Развитие промышленности, транспорта и торговли. Влияние крепостного права 

на развитие промышленности. Начало промышленного переворота. Создание крупной 

промышленности на основе мелкого крестьянского производства. Российская буржуазия. 

Переход от мануфактуры к фабрике. 

Внутренняя и внешняя торговля, финансовая система. Внутренний рынок страны. 

Внешнеторговые связи России. Деятельность министра финансов Е. Ф. Канкрина. 

Тема II. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА I. 

1801—1825 гг.  

Внутренняя и внешняя политика России в 1801—1811 гг.. Император 

Александр I как личность и государственный деятель. Первые мероприятия молодого 

императора. Негласный комитет и план его преобразований. Указ о «вольных 

хлебопашцах» (1803). Образование министерств (1802). М. М. Сперанский. 

Государственный совет законосовещательный орган при императоре. Указы 

правительства, запрещавшие продавать крестьян. 

Внешняя политика России в начале XIX в., участие в антинаполеоновской 

коалиции. Принятие Грузии в подданство России. Война с Ираном и Турцией. 

Присоединение России к антифранцузской коалиции. Поражение под Аустерлицем. 

Тильзитский мирный договор. Континентальная блокада Англии. 

Недовольство российского общества политикой императора. Война со Швецией; 

территориальные приобретения России. Подготовка к войне с Францией. 

Героический 1812 год. Начало войны с Наполеоном. Отступление российской 

армии. Сражение при Бородино. Оставление Москвы. Народная война. Тарутинский 

маневр. Отступление «Великой армии». Освобождение страны от французов. 

Заграничный поход 1813—1814 гг. Битва народов. Вступление российских войск в Париж. 

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

союз и Венская система. Внутренняя политика Александра I после Отечественной войны 

1812 г. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Дарование конституции Польше. Проект 

Уставной грамоты Российской империи Н. Н. Новосильцева. Реакционный курс власти. 

Восстание в Семеновском полку. 

Общественная жизнь в России. Русский консерватизм. Становление в России 

организованного общественного движения. Н. М. Карамзин, А. С. Шишков, 



М. П. Погодин — представители консервативного направления. Возникновение 

революционной идеологии в России. Первые тайные организации: Союз спасения (1816), 

Союз благоденствия (1818). 

Восстание на Сенатской площади. Значение движения декабристов. Северное и 

Южное тайные общества. «Конституция» Н. М. Муравьева. «Русская правда» П. И. 

Пестеля. Восстание декабристов. С. П. Трубецкой и К. Ф. Рылеев. Восстание 14 декабря 

1825 г. Итоги и последствия движения декабристов. 

Тема III. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ I. 

1825—1855 гг.  

Охранительный курс Николая I во внутренней политике. «Николаевский 

режим». Идеологическое обоснование внутренней политики Николая I. Теория 

«официальной народности» С. С. Уварова. Создание и деятельность III отделения 

императорской канцелярии. А. А. Бенкендорф. Усиление цензуры. Кодификация законов. 

Новый цензурный устав 1826 г. Деятельность М. М. Сперанского по кодификации 

законов. Борьба с вольнодумством среди молодежи. 

Политика правительства в социально-экономической сфере. Изменения в 

социальном положении дворянства. Постепенное растворение старого родовитого 

дворянства в массе выходцев из других слоев, выслуживших для себя и своих потомков 

звание потомственных дворян. Учреждение майоратов. Закон 1832 г. О введении звания 

почетных граждан. Попытки власти урегулировать взаимоотношения помещиков и 

крестьян. 

Создание и деятельность секретных комитетов по аграрному вопросу. Указ 1842 г. 

об обязанных крестьянах. Реформа (1837—1841) управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселева. Денежная реформа Е. Ф. Канкрина. Укрепление финансовой 

системы страны. 

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

вопрос во внешней политике России. Война с Ираном и Турцией. Туркманчайский, 

Адрианопольский, Ункяр-Искелесийский договоры. Лондонская конвенция. Война на 

Кавказе, ее итоги. Борьба с революциями и международный авторитет России в середине 

XIX в. Революционные события в Европе, их влияние на политику Николая I. Подавление 

восстания в Польше. Отправка российских войск в восставшую Венгрию. Николай I — 

«жандарм Европы». 

Крымская война 1853—1856 гг.: причины, результаты. Российское военное 

искусство. Оборона Севастополя. Унизительный Парижский мир (1856). 

Смерть императора. Итоги царствования Николая I. 

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

движение после декабристов. Влияние идей французского Просвещения на российское 

общество. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Появление либерального течения в 

общественном движении. Западники (Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин) и 

славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, Ю. Ф. Самарин): 

два взгляда на развитие России. 

Развитие революционного направления в общественном движении: кружки братьев 

Критских, Н. П. Сунгурова. А. И. Герцен. Фаланстеры М. В. Буташевича-Петрашевского, 

«народная» революция Н. А. Спешнева. Теория «русского (общинного) социализма» А. И. 

Герцена. Журнал «Полярная звезда», газета «Колокол» — издания, пропагандировавшие 

идеи социализма. 

Тема IV. НАЧАЛО ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  

Просвещение и наука в 1801—1850-е гг.. Изменения в системе российского 

образования. Учреждение Министерства народного просвещения (1802). Создание 

учебных округов во главе с университетами как центрами образования. Гимназии, 

училища, лицеи. Университетский устав 1835 г. Развитие науки и техники (Н. И. 

Лобачевский, Н. Н. Зинин,Н. И. Пиро гов и др.). Организация географических экспедиций. 



Первое российское кругосветное плавание. Просветительская деятельность Вольно го 

экономического общества. 

Изучение быта и фольклора. Новое в культуре народов России. Формирование 

национальной интеллигенции. Создание национальной письменности и литературы. 

Литература как главное действующее лицо российской культуры. Литература 

первой половины XIX в. Сентиментализм (Н. М. Карамзин), романтизм (В. А. Жуковский) 

и ранние произведения А. С. Пушкина, реализм (А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин, Н. В. 

Гоголь, М. Ю. Лермонтов, И. С. Тургенев и др.). Русская журналистика: «Вестник 

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

Живопись, театр, музыка, архитектура. Классицизм — господствующее 

направление в архитектуре первой половины XIX в.: А. Д. Захаров, О. И. Бове, Д. И. 

Жилярди, О. Монферран, А. Н. Воронихин, К. Росси. Эклектика и русско-византийский 

стиль. К. А. Тон. 

Живопись (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, К. П. Брюллов) и скульптура (И. П. 

Мартос, С. С. Пименов, П. К. Клодт). Творчество П. А. Федотова — рождение нового 

реалистического искусства. 

Музыка и театр. Первые национальные оперы М. И. Глинки. Шедевры драматургии 

на сцене Малого театра в Москве и Александринского театра в Петербурге. 

Литература и художественная культура народов России. И. Чавчавадзе, Е. 

Валиханов, М. Ахундов, Т. Шевченко, П. Захаров и др. 

Тема V. ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ В РОССИИ. 1860—1870-е гг.  

«Распалась цепь великая…»: подготовка и содержание крестьянской 

реформы 1861 г.. Предпосылки отмены крепостного права. Александр II — деятельность 

по отмене крепостного права «сверху». Секретный комитет. Редакционные комиссии. 

Проекты реформ освобождения крестьян от крепостной зависимости. Крестьянская 

реформа. «Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». Манифест 

1861 г. Противоречивость крестьянской реформы. Условия освобождения крестьян. 

Уставные грамоты. Мировые посредники. Временнообязанные крестьяне. 

Последующие реформы. Судебная реформа 1864 г. Бессословный, равный для 

всех суд. Суд присяжных. Отмена большинства телесных наказаний. 

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

Городские Думы. 

Реформы в сфере образования и цензуры. Экстерриториальность университетов. 

Положение о начальных народных училищах, гимназиях и прогимназиях (1864). 

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

Военная реформа. Изменение системы управления армией. Устав о всеобщей 

воинской повинности (1874). 

Реформаторские планы Александра II. Проект М. Т. Лорис-Меликова об изменении 

государственного управления. Смерть Александра II от руки народника-террориста. 

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

Балканах. Деятельность А. М. Горчакова по отмене ограничительных статей Парижского 

мира. «Союз трех императоров». Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: ход, итоги. 

Берлинский договор — ослабление влияния России на Балканах. Россия в Средней Азии и 

на Дальнем Востоке. Увеличение территории Российской империи. Причины продажи 

Аляски (1867) США. Основание Владивостока — форпоста России на Дальнем Востоке. 

Айгунский договор. Итоги царствования императора-освободителя. 

Либеральный и революционный общественно-политические лагери в России 

1860—1870-х гг. Либеральный лагерь в общественном движении второй половины XIX в.: 

от отказа требования введения в России представительного правления и принятия 

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

Идеологи революционного лагеря: А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. Г. 

Чернышевский. Революционные кружки и организации. «Земля и воля». Экстремизм — 



новое течение в революционном лагере. П. Г. Заичневский, Н. А. Ишутин, С. Г. Нечаев. 

Разногласия между либеральным и революционным лагерями относительно цели будущих 

преобразований. 

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

Пропагандистское направление в идеологии народничества (П. Л. Лавров), «бунтарское» 

направление (М. А. Бакунин), заговорщическое направление (П. Н. Ткачев). «Хождение в 

народ»: цели, результаты. Новая «Земля и воля» и ее распад. Цели организации. 

Разделение «Земли и воли» на две организации — «Черный передел» и «Народная воля». 

Террор как средство борьбы. Убийство императора Александра II. 

Тема VI. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА III. 1881—

1894 гг.  

Внутренняя политика правительства Александра III: контрреформы. 

Александр III: между либералами и консерваторами. К. П. Победоносцев — проводник 

охранительной, патриархальной политики власти. Деятельность министров внутренних 

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

Учреждение Дворянского банка. Упорядочение отношений между рабочими и 

предпринимателями. Пересмотр некоторых реформ предыдущего царствования. 

Учреждение института земских начальников (1889). Положение о земских учреждениях 

(1890). 

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

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

Россия и европейские страны. Охлаждение отношений с Германией. Сближение с 

Францией: подписание русско-французской военной конвенции (1892). Александр 

Миротворец. 

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

за сохранность самодержавия. Либералы: между консерваторами и революционерами. 

Теория «малых дел». Либеральное и революционное народничество. «Террористическая 

фракция» «Народной воли». Программа представителя либерального народничества Н. К. 

Михайловского. 

Первые рабочие организации: «Южнороссийский союз рабочих» (1875), 

«Северный союз русских рабочих» (1878). Стачки и забастовки — обычное явление 

российской жизни. Морозовская стачка (1885) на Никольской мануфактуре. 

Распространение марксизма в России. Первая марксистская группа «Освобождение 

труда». Г. В. Плеханов, В. И. Засулич. Вовлечение рабочих в марксистские кружки. 

Марксизм — идеология пролетариата. 

Религиозная политика в России в XIX в. Многообразие религий в России. 

Политика правительства в отношении раскольников. Черта оседлости. Церковь в системе 

государственного управления. Черное и белое духовенство. Вмешательство светской 

власти в дела Церкви. Политика по укреплению положения Церкви в государстве. 

Основание Библейского общества. Старчество, его влияние на образованную часть 

российского общества. Церковь во второй половине XIX в. Д. А. Толстой и К. П. 

Победоносцев. Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. С. Соловьев. 

Тема VII. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Развитие сельского хозяйства. Два пути развития капитализма в сельском 

хозяйстве: «американский» и «прусский». Аграрная проблема после отмены крепостного 

права. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Социальное расслоение деревни. 

Расширение рынка рабочей силы. Испольщина и издольщина — виды аренды земли. 

Закон 1886 г. Втягивание крестьянских и помещичьих хозяйств в товарно-денежные 

отношения. Сдерживание правительством развития капиталистических отношений в 

деревне. 



Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт. Завершение 

промышленного переворота. Железнодорожное строительство. Высокие темпы развития 

промышленного производства. 

Приток иностранных капиталов в российскую промышленность. Политика 

протекционизма. Развитие торговли и банков. Увеличение объемов торговли. Учреждение 

коммерческих и акционерных банков. Деятельность С. Ю. Витте на посту министра 

финансов. Введение золотого червонца.  

Повседневная жизнь основных слоев населения России в XIX в. Быт крестьян. 

Быт привилегированных сословий. Новшества в жизни городских обывателей. 

Тема VIII. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  

Просвещение и наука. Влияние реформ Александра II на развитие образования. 

Совершенствование образовательной системы, отмена сословных ограничений. 

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

Усиление государственного контроля за системой образования. Циркуляр «о 

кухаркиных детях». 

Рост уровня грамотности населения. Книгоиздательская деятельность. 

Достижения российской науки. Становление национальной научной школы и ее 

вклад в мировое научное знание. Создание Российского исторического общества. 

Деятельность Географического общества. 

Периодическая печать и литература. Либеральная и консервативная журналис 

тика. Государственная политика в отношении печати. Цензурный устав 1863 г. 

«Временные правила о печати». 

Произведения русских писателей второй половины XIX в. (И. С. Тургенев, А. Н. 

Островский, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов как отражение 

общественных процессов. Реализм, социальная проблематика в литературных 

произведениях. Нравственные искания писателей. 

Новые явления в литературе народов России. 

Новые течения в архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке. 

Реалистическое направление в живописи. Бунт в Академии 

художеств. Творчество передвижников. 

Поиск новых форм в скульптуре (М. М. Антокольский, М. О. Микешин, А. М. 

Опекушин) и архитектуре: от русско-византийского стиля к модерну. 

Подъем музыкальной культуры. Новаторство композиторов — 

членов «Могучей кучки». Развитие театрального искусства. 

Рождение Московского Художественного театра. 

Художественная культура народов России. 

Тема IX. РОССИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.  

Экономическое развитие России: город и деревня. Экономическое развитие 

России на фоне общемировых процессов. Индустриализация страны. Промышленный 

подъем в 1890-х гг. и накануне Первой мировой воины. 

Новая география экономики. Рост сети железных дорог. Научно-техническая мысль 

и новации в промышленности. 

Процесс возникновения монополий. Крупнейшие российские синдикаты. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. 

Финансирование промышленности. Казенные и частные предприятия. 

Аграрный вопрос. Рост товарности сельского хозяйства. Развитие агротехники. 

Россия — мировой экспортер хлеба. 

Социальные, религиозные и национальные отношения в империи. 

Формирование территории Российской империи. Имперский центр и регионы. 

Результаты первой всероссийской переписи населения 1897 г. Многонациональный 

и многоконфессиональный состав населения. 



Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Проблема крестьянской общины. 

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

городские слои. 

Государство и общество на рубеже XIX—XX вв. Николай II и самодержавная 

государственность. Административный аппарат империи. 

Нарастание оппозиционных настроений в стране. Демократические тенденции в 

общественном сознании. Либеральная оппозиция. П. Н. Милюков. «Союз освобождения», 

«Союз земцев-конституционалистов». 

Социалистическое движение. Неонароднические организации. Формирование 

Партии социалистов-революционеров. В. М. Чернов. Террористическая тактика эсеров. 

Создание РСДРП. Раскол партии на большевиков и меньшевиков. В. И. Ленин. Ю. О. 

Мартов. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904—1905 гг. Подвиг крейсера «Варяг». С. О. Макаров. 

Оборона Порт-Артура. Крупнейшие сухопутные сражения. Цусимское сражение. 

Портсмутский мир. 

Власть и общество накануне Первой российской революции. Влияние русско-

японской войны на обстановку в стране. «Банкетная кампания». Обострение социальных 

противоречий. 

1905 год: революция и самодержавие. Предпосылки и основные периоды Первой 

российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных 

революционеров с государством. Политический терроризм. 

Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. Выступления рабочих, 

крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. Возникновение рабочего Совета в 

Иваново-Вознесенске. Восстание на броненосце «Потемкин». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Продолжение революционных выступлений. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. 

в Москве.  

Особенности Первой российской революции в контексте мировой истории. 

Начало многопартийности. Формирование многопартийной системы. 

Политические партии, массовые движения и их лидеры. 

Социалисты-революционеры и социал-демократы в условиях Первой российской 

рево люции. Особенности большевизма и меньшевизма. 

Создание либеральных партий — кадетов, октябристов. А. И. Гучков. Тактика 

либералов. 

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

М. Пуришкевич. 

Национальные партии и организации. 

Завершающий период революции 1905—1907 гг. Основные государственные 

законы 23 апреля 1906 г. Новая система органов государственной власти. Права и 

обязанности граждан. 

Особенности революционных выступлений 1906—1907 гг. Назначение министром 

внутренних дел и председателем Совета министров П. А. Столыпина. Указ о выходе из 

общины. 

Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после Первой российской революции. Уроки революции: 

политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа 

системных реформ, масштаб и результаты.  



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

политический спектр. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий в 

стране. Новый подъем общественного движения. 

Серебряный век российской культуры. Развитие народного просвещения: 

попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом. 

Открытия российских ученых. К. Э. Циолковский. И. П. Павлов. Полярные 

экспедиции. Достижения гуманитарных наук. В. О. Ключевский. 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». 

Достижения реалистической школы. Исторические сюжеты в живописи. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 

Париже. Зарождение российского кинематографа. 

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

Итоговое обобщение и повторение  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

(всего) 

 

Контрольные 

работы 

 

1 
Введение. XIX столетие — 

особый этап в истории  России 

1  

2 Тема 1. Социально-

экономическое развитие  

России в первой половине  

XIX в.  

2  

3 Тема 2.Российская империя в 

царствование Александра I. 

1801—1825 гг.  

6 1 

4 Тема 3.Российская империя в 

царствование Николая I. 

1825—1855 гг.  

4  

5 Тема 4. Начало золотого века 

русской культуры  

3  

6 Тема 5. Эпоха великих реформ 

в России. 1860—1870-е гг.  

8 1 

7 Тема 6. Российская империя в 

царствование Александра III. 

1881—1894 гг. 

5 1 

8 Тема 7. Социально-

экономическое развитие 

России во второй половине 

XIX в.  

3  

9 Тема 8. Продолжение золотого 

века русской культуры 

3  

10 Тема 9. Россия в конце XIX — 

начале XX в.  

8 1 

11 Итоговое обобщение и 

повторение 

2 1 

 Итого: 45  5 



 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета  

Всеобщая история нового времени 8 класс 

 

 

№ 

п\п 

Тема урока Дата  

проведения 

Домашнее 

задание 

По плану Факт  

Раздел 1. Эпоха Просвещения. Время преобразований   

1-2 Век Просвещения. Стремление к 

царству разума 

  §2 

3-4 Художественная культура Европы 

эпохи Просвещения 

  §5-6 

5 Промышленный переворот в Англии  

 

 §8 

6 Английские колонии в Северной 

Америке 

  §12 

7-8 Война за независимость. Создание 

Соединённых Штатов Америки 

  §13 

9-10 Франция в XVIII в. Причины и начало 

Великой французской революции 

  §9 

11-12 Великая французская революция. От 

монархии к республике 

 

 

 §14-15 

13-16 Великая французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта 

 

 

 

 

 §14-15 

17 Повторение и обобщение изученного    

Раздел 2. Международные отношения  в XVIII веке  
 

18 Международные отношения в XVIII в.   §7,16 

19 Повторение и обобщение изученного    

Раздел 3.. Традиционные общества  Востока.  

Начало европейской колонизации  

20-21 Традиционные общества Востока в 

условиях европейской колониальной 

экспансии 

  §17, 18, 19, 

20, 21 

22 Повторение и обобщение изученного    

23 Итоговое повторение и обобщение    

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета  

«История России. Конец XVII – XVIII век» 8 класс 

 

№ Тема урока Количество  

часов 
Дата 

проведения 

Домашнее 

задание 

По 

плану 

Факт 

1 Введение  1   с.5-7 



Тема 1. Рождение Российской империи  

2-3 Предпосылки и начало 

преобразований 

2   §1 

4-5 Северная война 2  

 

 §2-3 

6-7 Обновленная Россия 2  

 

 §4-5 

8-9 Общество и государство. 

Тяготы реформ 

2   §6 

10-11 «Новая Россия». Итоги 

реформ 

2   §7 

12-13 Повторение и обобщение 

изученного 

2    

Тема 2. Россия в 1725—1762 гг.  

14-15 Россия после Петра I 2  

 

 §8 

16-17 Царствование Анны 

Иоанновны 

2   §9 

18-19 Правление Елизаветы 

Петровны 

2   §10-11 

20-21 Внешняя политика России 

в 1741—1762 гг. 

2   §12 

22-23 Повторение и обобщение 

изученного 

2    

Тема 3. «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II  

24-25 Восшествие на престол 

Екатерины II 

2   §13-14 

26-27 Пугачевское восстание 2  

 

 §15 

28-29 Жизнь империи в 1775-1796 

гг 

2   §16-17 

30-31 Внешняя политика 

России в 1762—1796 гг. 

Империя на марше 

2   §18-19 

32-33 Рубеж веков. Павловская 

Россия 

2   §20-21 

34-35 Культура России второй 

половины XVIII в. 

2   §22-23 

36-37 Быт россиян в XVIII в. 2  

 

 §24 

38-39 XVIII век, блестящий и 

героический 

2   §25 

40-42 Повторение и обобщение 

изученного 

3  

 

 

  

43-45 Итоговое повторение и 

обобщение 

3    

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного предмета 

Всеобщая новая история 9 класс 
№  
п\п 

Тема урока Количество 

часов 
Дата проведения Домашнее задание 

По плану Факт 

Раздел I. Становление индустриального общества  

1 Индустриальная 

революция: 

достижения и 

проблемы 

1   §1-2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и новые 

ценности.  

Человек в 

изменившемся мире: 

материальная культура 

и повседневность. 

1   §3,4 

3 Наука: создание 

научной картины мира 

1   §5 

4 Художественная 

культура XIX века 

1   §6, 7-8 

5 Либералы, 

консерваторы и 

социалисты: каким 

должно быть общество 

и государство 

1   §9-10 

6 Повторение и 

обобщение изученного 

1    

Раздел II. Строительство новой Европы  

7 Образование и 

разгром 

наполеоновской  

империи 

1   §11,12 

8 Великобритания: 

сложный путь к 

великому 

процветанию 

1   §13 

9 Франция: революция 

1848 года.  Вторая 

империя. Парижская 

коммуна 

1   §14,15,18 

10 Германия: на пути к 

единству. 

Объединение Италии 

1   §16 

11 Повторение и 

обобщение изученного 

1    

Раздел III. Страны промышленной цивилизации в конце XIX  века. Успехи и 

проблемы индустриального общества  



12 Германская империя. 

Италия: время реформ 

и колониальных 

захватов 

1   §19,22 

13 Великобритания: 

конец Викторианской 

эпохи 

1   §20 

14 Франция: Третья 

республика 

1   §21 

15 От Австрийской 

империи к Австро-

Венгрии: поиск 

выхода из кризиса 

1   §23 

 

 

Раздел IV. Две Америки  

16-17 США в конце XIX –

начале ХХ века 

2   §24,25 

18 Латинская Америка в 

XIX –начале ХХ в.: 

время перемен 

1   §26 

Раздел V. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма  

19 Япония 1   §27 

20 Китай 1   §28 

21 Индия 1   §29 

Раздел VI. Международные отношения: обострение противоречий (2 часа) 
22 Международные 

отношения: 

дипломатия или войны 

1   §31 

23 Итоговое повторение и 

обобщение 

1    

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета  

«История России. XIX – начало XX века»  9 класс 

№ Тема урока Количеств

о  

часов 

Дата 

проведения 

Домашнее 

задание 

По 

плану 

Факт 

1 Введение  

XIX столетие — особый 

этап в истории России 

1   с.5-11 

Тема 1. Социально-экономическое развитие  России в первой  

половине  XIX в.  

2 Сельское хозяйство 1   §1 

3 Развитие промышленности, 

транспорта и торговли 

1   §2 

Тема 2.Российская империя в царствование Александра I. 1801—1825 гг.  

4 Внутренняя и внешняя 

политика России в 1801— 

1811 гг. 

1   §3 



5 Героический 1812 год 1   §4 

6 Внутренняя и внешняя 

Политика Александра I в 

1816—1825 гг. 

1   §5 

7 Общественная жизнь 

в России 

1   §6 

8 Восстание на Сенатской 

площади. Значение 

движения декабристов 

1   §7 

9 Повторение и обобщение 

изученного 

1    

Тема 3.Российская империя в царствование Николая I. 1825—1855 гг.  

10 Охранительный курс 

Николая I во внутренней 

политике 

1   §8 

11 Политика правительства 

в социально-экономической 

сфере 

1   §9 

12 Россия в «европейском 

оркестре» в 1826—1856 гг. 

Крымская война 

2   §10 

13 Общественно-политическая 

жизнь России1830—1840-х 

гг. 

2   §11 

Тема 4. Начало золотого века русской культуры  

14 Просвещение и наука 

в 1801—1850-е гг. 

1   §12 

15 Литература как главное 

действующее лицо 

российской культуры. 

1   §13 

16 Живопись, театр, музыка, 

архитектура 

1   §14 

Тема 5. Эпоха великих реформ в России. 1860—1870-е гг.  

17-18 «Распалась цепь 

великая...»: подготовка 

и содержание крестьянской 

реформы 1861 г. 

2   §15 

19-20 Последующие реформы 2   §16 

21 Внешняя политика России 

в 1850-е — начале 1880-х 

гг. 

1   §17 

22 Либеральный и 

революционный 

общественно-политические 

лагери в 1860— 

1870-х гг. 

1   §18 

23 Основные направления 

в народничестве 1870-х — 

начала 1880-х гг. 

1   §19 

24 Повторение и обобщение 

изученного 

1    



Тема 6. Российская империя в царствование Александра III.  

1881—1894 гг.  

25 Внутренняя политика 

правительства 

Александра III: 

контрреформы 

1   §20 

26 Внешняя политика 

России в 1880-е — 

начале 1890-х гг. 

1   §21 

27 Общественное и 

рабочее движение 

в 1880-е — начале 

1890-х гг. 

1   §22 

28 Религиозная политика 

в России в XIX в. 

1   §23 

29 Повторение и обобщение 

изученного 

1    

Тема 7. Социально-экономическое развитие России во второй  

половине XIX в. (5 часов) 

30 Развитие сельского 

хозяйства 

1   §24 

31 Промышленность, 

банковское дело, торговля, 

транспорт 

1   §25 

32 Повседневная жизнь 

основных слоев населения 

России в XIX в. 

1   §26 

Тема 8. Продолжение золотого века русской культуры 

33 Просвещение и наука 1   §27 

34 Периодическая печать 

и литература. 

 

1   §28 

35 Новые течения 

в архитектуре, живописи, 

театральном искусстве, 

музыке 

1   §29 

Тема 9. Россия в конце XIX — начале XX в.  

36 Экономическое развитие 

России: город и деревня 

1   §30 

37 Социальные, религиозные и 

национальные отношения 

в империи 

1   §31 

39 Государство и общество на 

рубеже XIX—XX вв. 

1   §32-33 

40 1905 год: революция 

и самодержавие. Начало 

многопартийности 

1   §34,35 

41 Завершающий период 

революции 1905—1907 гг. 

1   §36 

42 Общество и власть 

после Первой российской 

1   §37 



революции 

43 Серебряный век русской 

культуры 

1   §38-39 

44 Повторение и обобщение 

изученного 

1    

45 Обобщение и 

систематизация знаний 

1    

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

Основная литература: 

1. Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс:  учебник для 

общеобразовательных организаций / А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

М.В.Венюшкина; под редакцией А.А.Искандерова. – М.; Просвещение, 2022 

2. История России: Конец XVII – XVIII в. 8 класс: учебник / И.Л.Андреев, 

Л.М.Ляшенко, И.В.Амосова. – М.; Дрофа, 2018 

3. Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс:  учебник для 

общеобразовательных организаций / А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

М.В.Венюшкина; под редакцией А.А.Искандерова. – М.; Просвещение, 2022 

4. История России:  XIX – начало XX в.9 класс: учебник / Л.М.Ляшенко, 

О.В.Волубеев, Е.В.Симонова. – М.; Дрофа, 2019 

Дополнительная литература: 

1. Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 8 класс / Сост. 

К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

2. Контрольно-измерительные материалы. История России: 8 класс / Сост. 

К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

3. Контрольно-измерительные материалы. История России: 9 класс / Сост. 

К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история: 9 класс / Сост. 

К.В.Волкова.: ВАКО. 

Интернет-ресурсы по курсу «Всеобщая история»: 

1. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

2. http://eor.edu.ru/ – официальный сайт Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов. 

3. http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

4. http://www.vostlit.info/ – сайт-хранилище исторических источников Средневековья. 

5. http://historic.ru/ – сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 

6. http://history.rin.ru/ – сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей 

истории (исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии 

исторических деятелей). 

7. http://rulers.narod.ru/ – интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии 

деятелей всемирной истории). 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета 

Выпускник научится: 

 Принимать и сохранять учебную задачу;  

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;  

 Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

 Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 Различать способ и результат действия.  

 Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы;  

 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 Осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

 Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

 Осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

 Устанавливать аналогии;  

 Строить сообщения в устной и письменной форме;  

 Основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

 Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.  

 Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ;  

 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения (в том 

числе не совпадающих с его собственной) и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии;  

 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 Формулировать собственное мнение и позицию; 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 Задавать вопросы;  

 Контролировать действия партнёра;  

 Использовать речь для регуляции своего действия;  

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи;  



 Строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет.  

 Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 Определять тему и главную мысль текста;  

 Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака;  

 Понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 Использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

 Вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 8. 

Понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по описанию; выделять общий признак группы 

элементов). 

 Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

 Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

 Составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос;  

 Пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно. 

 Участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста;  

 Высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

 На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергнуть сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов.  

 

 

 

 


	Тема 1. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии

