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Учебный предмет История 
Учебный год  2022-2023 
Количество часов в год 68  
Количество часов в неделю 2 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «История» на 2022/23 учебный год для обучающихся 9 класса разработана на основании: 
 
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 
 Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «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». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;      

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Учебного плана основного общего образования школы на 2022 – 2023 учебный год; 
 Рабочей программы воспитания школы на 2022 – 2025 гг.; 
 Концепции преподавания учебного предмета «История» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы (утв. Решением Коллегии Минпросвещения России, протокол от 03.12.2019 N ПК-4вн). 
 
Рабочая программа ориентирована на УМК: 
1. Учебник «Всеобщая история. Новейшая история», 9 класс, Сороко-Цюпа О.С. Просвещение 2018 г. 
2. Учебник «История России 19 - начало 20 века.» 9 класс, М.Л. Ляшенко, О.В. Волобуев, Е.В. Симонова. «Дрофа» 2016 г. 
 
На изучение данного предмета отводится 68 часов (2 часа в неделю). Так как часть уроков заведомо попадают на праздничные дни (7 

марта, 3, 10 мая), то программа осваивается за 65 часов за счёт уплотнения учебного материала. 
 



Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся по «Истории» проводится в соответствии с Положением о порядке 
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации общеобразовательной школы при Посольстве России в Венгрии. 

 
Цели изучения курса Всеобщая история Новейшая история  

- усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма, просвещения, демократии ,ценности прав и свобод 
человека, законности; появление и развитие капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории народов Европы, 
Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

- формирование представлений о прошлом человечества, как основы для повышения общей культуры, ключевых компетенций. 
 
Задачи: 

 формирование личности, способной к национальной, культурной самоиденцификации и определению своих ценностных 
приоритетов, активному применению полученных исторических знаний в образовательном процессе и в повседневной жизни; 

 овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи нового времени в социальной, экономической, политической, 
духовной и нравственной сферах и соотнесение их с развитием российского общества, определение места и роли России во всемирно 
историческом процессе в Новое время и значение этого периода для страны; 

 воспитание толерантности, уважения и интереса к разнообразию культур народов Европы, Азии,Африки и Америки, их 
взаимодействию в Новое время 

 воспитание гражданских, демократических, патриотических представлений и убеждений, усвоение опыта социального общения, 
взаимодействия и сотрудничества на примерах политических лидеров, деятелей науки и культуры; 

 развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, прогнозированию, самопознанию 
 формирование способности применять усвоенные знания о формировании капиталистического специфике перехода от 

индустриального к постиндустриальному обществу, развитие науки и техники в процессе осмысления современной реальности. 
 
 

Цели изучения курса История России 

- формирование у учащихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 
значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны,  

- формирование личностной позиции в отношении к основным этапам развития российского государства и общества, а также к 
современному образу России. 

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

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества в эпоху Нового времени, 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. 

 
Задачи 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 
экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 
процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося;  

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству, в 
соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 
общества;   

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 
и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;   

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, 
в общении с другими людьми в современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения.    

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Всеобщая история. Новейшая история 

Введение  
Новейшая история как историческая эпоха. Периодизация новейшей истории XX — начало XXI в. и особенности исторического 

развития: скорость, глубина, революционность перемен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX столетия. Достижения и 
проблемы XX в., определяющие историю человечества в новом тысячелетии. 

 
Тема 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Вторая 

промышленно-технологическая революция как основа важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и США. 
Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы исторического развития и черты социальной жизни. Страны мира в новую 
индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Особенности модернизации в начале XX в. Усиление регулирующей роли государства в 
экономике. Причины и формы вмешательства государства в экономическую жизнь в начале XX в. Социальный реформизм как один из 
основных элементов государственной политики индустриально развитых стран. Социальные реформы и милитаризация как два 
альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала в первой трети XX в.  

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его последствия. Неравномерность экономического развития 
как характерная черта эпохи. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными странами. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. Политические партии и главные идеологические 
направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение в начале XX в.: внутренние 
разногласия, эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Либералы у власти. Рабочее движение в новую индустриальную 
эпоху.  

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными 
державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-политических 
союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока - Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост 
националистических настроений в европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, 
этапы и сражения Первой мировой войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. 
Человек и общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений: Первая мировая война как 
самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества.  

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея 
Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры колониальных держав. 
Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими 
державами. Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 

 



Тема 2. Межвоенный период (1918-1939) 
Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. Демократизация общественной жизни (всеобщее 

избирательное право). Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической системе. 
Раскол в рабочем и социалистическом движении: образование леворадикальных сил - коммунистических партий. Активизация 
праворадикальных сил - образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых государств 
как политический результат Первой мировой войны.  

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. Особенности развития стран 
Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного 
восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого 
индустриального общества.  

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: социально-психологические последствия мирового 
экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их 
реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель - социальные реформы и государственное регулирование. 
Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 20-30.-е гг. XX 
в. 

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Ф. Рузвельт - политик новой индустриальной эпохи. 
«Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Начало социально-ориентированного этапа развития современного 
капиталистического государства как главный исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. Британская и французская модели борьбы с 
экономическим кризисом и социальными проблемами.  

Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во Франции. Историческое значение либерально-
демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из экономического кризиса, решения 
социальных проблем и реализации внешней экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и социально-экономические предпосылки 
утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. Особенности итальянского фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового 
экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 
пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933 - 1939 гг.). Роль 
нацистской партии и фашистского государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и 
подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: 
левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.). 
Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского фашизма. 



Международное положение СССР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, 
инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной 
противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и 
политики нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин - Рим - Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские 
договоры (1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в странах Востока в первой половине XX в. Культурно-
цивилизационные особенности и проблемы модернизации в условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы осуществления 
модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации стран 
Востока на примере Японии, Китая и Индии. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности социально-экономического и политического 
развития латиноамериканских стран в первой половине XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах 
Латинской Америки. 

 
Тема 3. Вторая мировая война и ее уроки  
Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные 

операции в 1939 - июне 1941 г. Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как составная часть Второй 
мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 
1944 гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение Сопротивления и его герои. 
Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта. Конференции глав 

государств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и 
послевоенном устройстве мира.  

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция 
Германии. Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги Второй 
мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух 
сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских государств. 
Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945-1946 гг.) процесс над главными военными 
преступниками. Преступления против человечности.  

 
Тема 4 Соревнование социальных системы) 
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 



Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-
политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух 
сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения.  

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие 
экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой торговли. 
Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной 
собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его основные 
характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и 
символы. 

Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки перехода к 
постиндустриальному (информационному) обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как 
важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Три этапа социально-экономической политики 
ведущих капиталистических стран Запада в 1970-1990-е гг.: либерально-реформистский, социал-реформистский, консервативно-
реформистский. Противоречия социально-экономического развития современных стран в конце XX - начале XXI в. в условиях глобализации и 
соперничества трех центров современной мировой экономики (США, Европейский союз, Япония). 

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: консерватизм, либерализм, а также 
социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине XX 
в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и крах коммунистических партий и международного 
коммунистического движения. Последовательное увеличение влияния социал-демократов и переход на платформу умеренного реформизма. 
Факторы возрождения правых экстремистских группировок и партий во второй половине XX в. Неофашизм. Крайности современных 
националистических движений. Демократизация как вектор исторического развития во второй половине XX - начале XXI в. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества во второй половине XX - начале XXI в. 
Новые социальные движения в мире: антивоенное движение, новое левое движение молодежи и студентов, экологические, феминистское и 
этнические движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. Процесс формирования гражданского общества и отражение в нем 
противоречий перехода к постиндустриальному обществу. Новые социальные движения как движения гражданских инициатив.  

США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и 
внешней политики США в 1945-1990-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. 
Демократы и республиканцы у власти. США - сверхдержава в конце XX - начале XXI в.  

Великобритания. «Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие 
Великобритании. М. Тэтчер - «консервативная революция». Э. Блэр - политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты 
внешней политики Великобритании.  

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине XX в. От многопартийности к режиму 
личной власти генерала де Голля. Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. 



Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти - опыт Ф. Миттерана и Ж. 
Ширака. Внешняя политика Франции. Париж - инициатор европейской интеграции.  

Италия. Провозглашение республики. Политическая нестабильность как особенность итальянской партийно-политической системы во 
второй половине XX в. Реформа избирательной системы. Развал прежних партий и формирование двух блоков: правых и левых сил. 
Особенности социально-экономического развития Италии.  

Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный режим (1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и 
ГДР (1949-1990-е гг.), объединенная Германия (с 1990 г.- ФРГ). Историческое соревнование двух социально-экономических и политических 
систем в лице двух германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в 
ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и политические проблемы объединенной Германии.  

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Принципы формирования 
мировой социалистической системы (социалистический лагерь). 

Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, 
нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии 
(1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. 
Основные направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в 
освободившихся странах Азии и Африки. Культурно-цивилизационные особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-
буддийско-мусульманского региона в 1970-1990-е гг. Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в 
мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. Место 
стран Азии и Африки в системе международных отношений. 

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. Факторы, обусловившие «японское экономическое 
чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой 
скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности 
китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. Внешняя политика Индии, ее роль в современном мире. 
Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-экономическое развитие стран Латинской Америки во 

второй половине XX в. Варианты модернизации в странах Латинской Америки. Региональная экономическая интеграция. Демократизация в 
латиноамериканских странах - тенденция в конце XX - начале XXI в. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и его значение при переходе от конфронтации к 
переговорам. Гонка вооружений и проблема разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях.  

Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, 
интерес к проблемам бессознательного и иррационального. Науки об обществе в начале XX в. 

Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодернизма конца XX - начала XXI в. 



Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн (художественные направления - импрессионизм, 
постимпрессионизм, символизм и др.). Авангард (художественные направления - абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). 
Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. 

Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме), в изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. Де 
Шаванн, Г. Климт, А. Беклин). 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. Чехов, Г. Гауптман). Литература «потерянного 
поколения» (Э. Хемингуэй, Д. ДосПасос, Э.-М. Ремарк). Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в литературе (Е. 
Замятин, А. Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл). 

Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала XX в. (Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин). 
Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. Эмиграция научной и культурной элиты. Нью-Йорк - новый художественный центр мира. Наука и 
искусство в тоталитарном обществе. Наука на службе войны, искусство на службе у пропаганды. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и проблемы. Формирование постиндустриального 
(информационного) общества. Роль науки, знаний информации и образования в современном мире. Революционное развитие информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет. 

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. Фуко, Ж-Деррида). Осмысление проблем 
информационного общества. 

Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская литература (Т. Манн). Литература экзистенциализма 
(Ж.-П. Сартр, А. Камю), авангарда (Э. Ионеско), магического реализма латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г. Маркес), постмодернизма 
(У. Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. Коэльо. «Алхимик»), 

Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945-1960 гг.) и европейская (1945-1960 гг.) художественные 
школы. Новые художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в архитектуре. 

Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - главный поставщик массовой кинематографической продукции. 
Музыкально-коммерческая индустрия (шоу-бизнес), рок-и поп-музыка. Роль средств массовой информации. Массовая культура и элитарное 
искусство.  

 
Тема 5. Современный мир. 
Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО 

на Восток и превращение ее в глобальную силовую структуру. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире: американский 
и европейский варианты. Образование Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-
американские отношения в конце XX - начале XXI в. 

  
Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки глобализации и ее противоречия. Глобализация в 

сфере финансов, производства и мировой торговли, ее социально-экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. 



Формирование глобального информационного и культурного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные проблемы современности, 
пути их решения 

 
История России 

Российская империя в царствование Александра I 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. 

Реформы государственного управления. М. М. Сперанский. 
Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его 
решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. Либеральные и охранительные 
тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 
организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 

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

Государственная регламентация общественной жизни. Централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 
попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева 1837—1841 гг. Официальная 
идеология: православие самодержавие, народность. Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 
либерального реформаторства. Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности 
взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. «Восточный вопрос». Распад Венской системы в Европе. Крымская 
война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

 
Социально- экономическое развитие России в первой половине XIX в 
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. 

Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Санкт-Петербург: спор двух 
столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

 
Начало золотого века русской культуры 
 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. «Золотой век» русской 
литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические 
экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 
повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 



Пространство империи: этнокультурный облик страны 
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные 

конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 
окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение 
Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли 
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея 

служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от 
свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 
либеральных идей. Декабристы — дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

 
Общественная жизнь в 1830—1850-е годы. Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого общественного 

мнения. 
Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории 

русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и 
Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

 
Россия в эпоху реформ (вторая половина XIX в.) 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. 
Реформы 1860—1870-х годов — движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г.и ее 

последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 
правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 
Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-
турецкая война 1877—1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

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

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. 
Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 
экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. Пространство империи. 
Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

 
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 



Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 
помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Миграция сельского 
населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его 
решения. 

 
Культурное пространство 
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в 

повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 
печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть 
мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание 
Российского исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 
Архитектура и градостроительство. 

 
Этнокультурный облик империи 
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Урала и Поволжья. 
Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX 

в. 
Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской 

империи. 
Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. 

Польское восстание 1863 г. 
Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. 
 
Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений. Общественная жизнь в 1860 - 1890-х годах. 

Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 
интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. Идейные 
течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли. 
Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 
оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 
практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». 

 
«Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 



 
Кризис империи в начале ХХ века На пороге нового века: динамика и противоречия развития 
Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов.  
 
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия — мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: 
социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 
Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. Имперский 
центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения. Россия в системе международных 
отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

 
Первая российская революция 1905—1907 годов. Начало парламентаризма Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на 

посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 
 
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров с 

государством. Политический терроризм. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, 
солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование 
многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-
революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 
Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. Особенности 
революционных выступлений в 1906—1907 гг. Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 
Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы итоги и уроки. 

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

и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический 
спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной думе. Обострение международной 
обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 
Новые явления в художественной литературе и искусстве Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература на чала XX в. 

Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. 
Зарождение российского кинематографа. Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и 
народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала 
XX в. в мировую культуру. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: личностным, 
метапредметным, предметным. 

 

1. Личностные: 

- 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, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  
- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  
- уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  
- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну, её достижения во всех сферах общественной жизни в 

изучаемый период;  
- устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;  
- уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических персонажей, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им;  
- уважение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;  
- эмпатия как осознанное понимание и сопереживание 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.  
 
2. Метапредметные: 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале;  

- планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности и условия и средства 
достижения целей;  

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  
- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в выполнение 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 в сотрудничестве;  
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности;  



- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  
- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве;    
- 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 способы работы;  
- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  
- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  
- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  
- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия;  
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  
- ставить проблему, аргументировать её актуальность;  
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование её объективности (под 

руководством учителя);  
- делать умозаключения и выводы на основе аргументации;  
- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
 

3. Предметные: 

 

Тематический блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность  
научиться 

Введение  Искать, анализировать, 
систематизировать и оценивать 
историческую информацию из 
различных исторических и 
современных источников, 
раскрывая ее социальную 

Оперировать базовыми историческими знаниями 
об основных этапах и закономерностях развития 
государств и народов мира 
применять понятийный аппарат исторического 
знания и приемы исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения событий мировой 

Социально-экономическое развитие Российской империи 
в первой половине XIX века 
 

Российская империя в царствование Александра I 



Российская империя в царствование Николая I принадлежность и 
познавательную ценность;  
определять и аргументировать 
свое отношение к ней; 
применять понятийный аппарат 
исторического знания и приемы 
исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и 
современности; 

и  российской истории; 
Применять исторические знания для осмысления 
общественных событий и явлений прошлого 
зарубежных стран и России; 
уважать мировое и отечественное историческое 
наследие, культуру своего и других народов 
России;  
оперировать целостными представлениями об 
историческом пути народов своей страны и 
человечества как необходимой основой для 
миропонимания и познания современного 
общества; 
 применять исторические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных 
памятников своей страны и мира 

Российская культура первой половины XIX века 
 

Эпоха Великих реформ 

Российская империя в царствование Александра III 
века 

Социально-экономическое развитие России 
во второй половине XIX века 

Русская культура второй половины XIX века 

Россия в конце XIX — начале ХX  века 

Новейшая история. Первая половина XX века 

 
 

 

 
 



 РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА НА УРОКАХ ИСТОРИИ ПРЕДПОЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

 
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 
работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

N 
п/п 

Наименование раздела Количество часов по 
разделам, темам 

Корректировки в 
рабочую программу 

К. р. 

 ИСТОРИЯ РОССИИ    
1 Введение  1 1  
2 Социально-экономическое развитие Российской империи в первой 

половине XIX века 
2 2  

3 Российская империя в царствование Александра I 5 5  
4 Российская империя в царствование Николая I 5 5  
5 Российская культура первой половины XIX века 3 3 1 
6 Эпоха Великих реформ 5 5  
7 Российская империя в царствование Александра III 4 4  
8 Социально-экономическое развитие России 

во второй половине XIX века 
3 3 

 
9 Русская культура второй половины XIX века 3 3  
10 Россия в конце XIX — начале ХХ века 7 6 1 
 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ    
1 Новейшая история. Первая половина XX века 19 17 1 
2 Новейшая история. Вторая половина XX- начала XXI века 11 11 1 
 
 

ВСЕГО 68 65  

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 
п/п 

Дата Дата 
факт. 

Тема урока 

1 05.09  Индустриальное общество в начале 20 века 
2 07.09  Индустриальное общество в начале 20 века 
3 12.09  Политическое развитие в начале 20 века 
4 14.09  "Новый империализм": Происхождение первой мировой войны 
5 19.09  Первая мировая война. 1914-1918. 
6 21.09  Первая мировая война. 1914-1918. 
7 26.09  Повторительно-обобщающий урок 
8 28.09  Последствия войны: революции и распад империй 
9 10.10  Последствия войны: революции и распад империй 
10 12.10  Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы 
11 17.10  Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы 
12 19.10  Мировой экономический кризис 1929-1933 г. Пути выхода. США "новый курс" Ф.Рузвельта 
13 24.10  Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция 
14 26.10  Тоталитарные режимы 
15 31.10  Восток в первой половине 20 века. Латинская Америка в первой половине 20 века 
16 02.11  Международные отношения в 1930-е гг. 
17 07.11  Вторая мировая война 
18 09.11  Контрольная работа по теме : "Новейшая история. Первая половина 20 века 
19 14.11  Повторительно-обобщающий урок 
20 16.11  Послевоенное мировое урегулирование 
21 28.11  Завершение эпохи индустриального общества 1945-1970 
22 30.11  Кризисы 1970-1980-х гг. Становление информационного общества 
23 05.12  Политическое развитие. Гражданское общество. Социальные движения 
24 07.12  США. Великобритания 
25 12.12  Франция 
26 14.12  Италия. Германия 
27 19.12  Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы 
28 21.12  Латинская Америка во второй половине  20 века. Страны Азии и Африки в современном мире. 



29 26.12  Повторительно-обобщающий урок. Международные отношения. Глобализация в конце 20 - 
начале 21 века 

30 28.12  Контрольная работа по теме "Новейшая история. Вторая половина  20 века" 
31 09.01  Сельское хозяйство. Развитие промышленности, транспорта и торговли России в первой 

половине 19 века. 
32 11.01  Внутренняя и внешняя политика России в 1801-1811 гг 
33 16.01  Героический 1812 год. 
34 18.01  Внутренняя и внешняя политика Александра 1 в 1816-1825 гг 
35 23.01  Общественная жизнь в России. Восстание на Сенатской площади 
36 25.01  Восстание на Сенатской площади 
37 30.01  Охранительный курс Николая 1 во внутренней политике. Политика правительства в социально-

экономической сфере. 
38 01.02  Россия в "европейском оркестре" в 1826-1856 гг. Крымская война 
39 06.02  Общественно-политическая жизнь России в 1830-1840-х гг. 
40 08.02  Просвещение и наука в 1801-1850-е гг. Литература, как новое действующее лицо российской 

культуры. Живопись, театр, музыка, архитектура 
41 13.02  Повторительно-обобщающий урок. Подготовка к контрольной работе 
42 15.02  Контрольная работа по теме: Россия в первой половине XIX  века 
43 27.02  "Распалась цепь великая": подготовка и проведение крестьянской реформы 1861 г. 
44 01.03  Последующие реформы 
45 06.03  Внешняя политика России в 1850-е-начале 1880-х гг. 
46 13.03  Либеральный и революционный общественно-политические лагеря в России в 1860-1870-х гг. 

Основные направления в народничестве в 1870- начале 1880-х гг. 
47 15.03  Либеральный и революционный общественно-политические лагеря в России в 1860-1870-х гг. 

Основные направления в народничестве в 1870- начале 1880-х гг. 
48 20.03  Внутренняя политика правительства Александра 3. Контррреформы 
49 22.03  Внешняя политика России в 1880-е-начале 1890-х гг. 
50 27.03  Общественное и рабочее движение. Религиозная политика в России в 19 в. 
51 29.03  Развитие сельского хозяйства. Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт. 
52 03.04  Повседневная жизнь основных слоев населения России в 19 веке 
53 05.04  Просвещение и наука. Периодическая печать и литература 
54 17.04  Новые течения в архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке 
55 19.04  Экономическое развитие России: город и деревня 



56 24.04  Социальные, религиозные, национальные отношения в империи. 
57 26.04  Государство и общество на рубеже 19-20 вв. 
58 03.05  1905 год: революция и самодержавие. 
59 10.05  Начало многопартийности 
60 15.05  Завершающий период революции 1905-1907 гг. 
61 17.05  Общество и власть после Первой российской революции 
62 22.05  Контрольная работа по теме "Россия во второй половине XIX- начале  XX века" 
63 24.05  Повторительно-обобщающий урок: Эпоха Великих реформ 
64 29.05  Серебряный век российской культуры 
65 31.05   Итоговое повторение  

 


