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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину 

жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде 

от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность 

познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системе 

школьного образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением 

для становления личности выпускника основной школы. Содержание учебного модуля, его 

воспитательный потенциал призван реализовать условия для формирования у 

подрастающего поколения граждан целостной картины российской истории, осмысления 

роли современной России в мире, важности вклада каждого народа в общую историю 

Отечества, позволит создать основу для овладения знаниями об основных этапах и событиях 

новейшей истории России на ступени среднего (полного) образования. 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также историко-

просвещенческую направленность, формируя у молодежи готовность к защите исторической 

правды и сохранению исторической памяти, предупреждению попыток фальсификации 

исторических фактов. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «История» обеспечивает 

возможность преодоления следующих специфических трудностей, обусловленных 

слабовидением: 

 нарушение эмоционально-волевой сферы; 

 бедность активного и пассивного словарного запаса; 

 неустойчивость произвольного внимания; 

 низкий уровень развития связной устной и письменной речи. 

Преодоление указанных трудностей должно осуществляться на каждом уроке 

учителем в процессе специально организованной коррекционной работы. 

Задачи: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

 развитие способностей обучающихся 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 обучающихся умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Коррекционные задачи: 

 развитие зрительного, осязательно-зрительного и слухового восприятия; 

 развитие и коррекция произвольного внимания;  

 развитие и коррекция памяти; 

 развитие и коррекция логического мышления; 

 развитие навыков зрительного, осязательно-зрительного и слухового анализа; 
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 формирование навыков осязательно-зрительного чтения цветных рельефных 

исторических карт, умения в них ориентироваться; 

 формирование умения работать в адаптированных контурных картах; 

 формирование умений анализировать, классифицировать исторические факты, 

оценивать их, находить причинно-следственные связи, выделять главное, обобщать, делать 

выводы; 

 формирование навыков, необходимых для самостоятельной работы с 

источниками исторической информации, прежде всего работы с картой, работы с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 уточнение имеющихся и формирование новых представлений об окружающем 

мире; 

 формирование способностей работать по заданному алгоритму, строить 

собственные алгоритмы; 

 развитие умений находить причинно-следственные связи, выделять главное, 

обобщать, делать выводы; 

 развитие мелкой моторики, пространственных представлений, способности 

зрительно ориентироваться в микропространстве; 

 развитие и совершенствование коммуникативных способностей, включая 

навыки вербальной и невербальной коммуникации; 

 формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности; 

 формирование способностей вести диалог, искать и находить содержательные 

компромиссы; 

 воспитание дискуссионной культуры, формирование умения отстаивать и 

аргументировать свою точку зрения и принимать точку зрения собеседника, выбирать 

корректные способы дискуссионного взаимодействия. 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«История» федеральным учебным планом: (вариант 4.1 ФАОП ООО) в 9 классе по 2 

учебных часа в неделю при 34 учебных неделях, общее количество часов – 68; 

Распределение программного материала в ФАОП ООО (вариант 4.1) соответствует 

содержанию ФОП ООО. 

В 9 классе изучается только половина всего программного материала. В 10 классе 

продолжается работа по материалу, перенесенному из 9 класса. 

9 класс: темы «Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ — начале ХХ в», 

«Страны Латинской Америки в XIX — начале ХХ в.», «Народы Африки в ХIХ — начале ХХ 

в.», «Развитие культуры в XIX — начале ХХ в.», «Международные отношения в XIX — 

начале XX в.» из раздела «Всеобщая история. История нового времени. Вторая половина 

XIX - начало ХХ в.», темы «Россия в 1880—1890-х гг.», «Культурное пространство империи 

во второй половине XIX в.», «Этнокультурный облик империи», «Формирование 

гражданского общества и основные направления общественных движений», «Россия на 

пороге ХХ в.» из раздела «История России. Российская империя в 1881 г - начале XX в.», 

темы «Великая российская революция (1917—1922 гг.)», «Великая Отечественная война 

(1941—1945 гг.)», «Распад СССР и сложные 1990-е гг. в современной истории России», 

«Россия в начале XXI в.: возрождение страны. Воссоединение Крыма с Россией», «Крым в 

составе Российского государства в ХХ — начале XXI в.» из раздела «Введение в новейшую 

историю России» переносятся в 10 класс. 

10 класс: продолжение изучение материала 9 класса ФОП ООО. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕ 

 

Всеобщая история. История нового времени. Первая половина XIX в.  

Введение. 

Европа в начале XIX в. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоеванных 

странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход 

армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, 

главные участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, 

социальные отношения, политические процессы. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-

утописты. 

Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815—1840-е гг.  

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: 

борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. 

Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г и 1848—1849 гг. Возникновение и 

распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ — начале ХХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. 

Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии Франко-германская война 1870—1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. 

Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. 

Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты.  

Обобщение. 

История России. Российская империя в XIX — 1881 г.  

Введение. 

Александровская эпоха: государственный либерализм. 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет. Реформы государственного управления М. М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзитский 

мир. Война со Швецией 1808—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 в европейской политике 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 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политического консерватизма. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 
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законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П. Д. Киселева 1837—1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». *Формирование профессиональной бюрократии. 

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. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства *Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830—1850-е гг. 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. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

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. 

Народы России в первой половине XIX в.  

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и 

основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и 

сотрудничество между народами Особенности административного управления на окраинах 

империи Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. 

Реформы 1860—1870-х гг. — 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. 

Обобщение.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и 

качества: 

 в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса 

к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

 в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей 

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

людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

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

неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

 в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы 

современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

 в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как 

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

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с 

позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания; 

 в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 

многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения 

ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

уважение к культуре своего и других народов; 

 в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание 

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

истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 

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

эпоху; 

 в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов; 

 в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера экологических 

проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное 
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неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности;  

 в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

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

людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы.  

 

Специальные личностные результаты: 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятию соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях. 

 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

 владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

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

явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, 

выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

 владение базовыми исследовательскими действиями: определять 

познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического 

материала, объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся 

знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять 

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

учебный проект и др.); 

 работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 

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

литература, интернет-ресурсы и др.) извлекать информацию из источника; различать виды 

источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении 

информации источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно).  

 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

 общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

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

раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою 

точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично представлять 

результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

 осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 

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

участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 
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В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

 владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение 

способа решения); 

 владение приемами самоконтроля осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с 

учетом установленных ошибок, возникших трудностей.  

 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

 выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

 регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения.  

 

Специальные метапредметные результаты: 

 использовать сохранные анализаторы в различных видах деятельности 

(учебно-познавательной, ориентировочной, трудовой); 

 применять современные средства коммуникации и тифлотехнические средства; 

 осуществлять пространственную и социально-бытовую ориентировку, 

обладать мобильностью; 

 применять приемы отбора и систематизации материала на определенную тему; 

 вести самостоятельный поиск информации; 

 преобразовывать, сохранять и передавать информацию, полученную в 

результате чтения или аудирования; 

 принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной коммуникации; 

 оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

 находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 

9 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории первой половины XIX в.; выделять этапы (периоды) в 

развитии ключевых событий и процессов; 

 определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории 

первой половины XIX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории первой половины XIX в.; 

 группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и др.); 

3. Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 
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значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

 определять на основе карты влияние географического фактора на развитие 

различных сфер жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

 представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 

публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

 определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять 

принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, общественному 

течению и др.; 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, 

письменно в форме короткого эссе, презентации); 

 составлять развернутую характеристику исторических личностей первой 

половины XIX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XIX — начале XX в.; б) процессов 

модернизации в мире и России; в) масштабных социальных движений и революций в 

рассматриваемый период; г) международных отношений рассматриваемого периода и 

участия в них России; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории первой половины XIX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о 

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

событий, представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к 

существующим трактовкам причин и следствий исторических событий. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по 

спорным вопросам отечественной и всеобщей истории первой половины XIX в., объяснять, 

что могло лежать в их основе; 

 оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, 

формулировать и аргументировать свое мнение. 

8. Применение исторических знаний: 

 распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры первой половины XIX в., объяснять, в 

чем заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории первой 

половины XIX в. (в том числе на региональном материале); 

 объяснять, в чем состоит наследие истории первой половины XIX в. для 

России, других стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному 

наследию в общественных обсуждениях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ВВЕДЕНИЕ В 

НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Важнейшие личностные результаты достигаются в соответствии «с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения». Содержание курса способствует процессу 

формирования внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом, готовности выпускника основной школы действовать 

на основе системы позитивных ценностных ориентаций. В связи с этим рабочие авторские 

программы изучения модульного учебного курса, планируемые педагогами основные виды 

деятельности на уроках должны быть направлены на осознание обучающимися российской 

гражданской идентичности, формирование их готовности к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; понимание ценности 

самостоятельности и инициативы; мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности. 

Содержание учебного модуля ориентировано на следующие важнейшие убеждения и 

качества школьника, которые должны проявляться как в его учебной деятельности, так и при 

реализации направлений воспитательной деятельности. Организации в следующих сферах. 

 

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

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

участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтёрство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию, памятникам 

и символам воинской славы, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, 

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

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Содержание учебного модуля также ориентировано на понимание роли этнических 

культурных традиций — в области эстетического воспитания; на формирование 

ценностного отношения к здоровью, жизни и осознание необходимости их сохранения, 

следования правилам безопасного поведения в интернет-среде (сфера физического 

воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия); активное 

участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) 

социальной направленности, уважение к труду и результатам трудовой деятельности 

(область трудового воспитания); готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 
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При освоении содержания учебного модуля «Введение в новейшую историю России» 

школьники продолжат осмысление ценности научного познания, освоение системы научных 

представлений об основных закономерностях развития общества, расширение социального 

опыта для достижения индивидуального и коллективного благополучия, в том числе в ходе 

овладения языковой и читательской культурой, основными навыками исследовательской 

деятельности. Важным также является подготовить выпускника основной школы к 

изменяющимся условиям социальной среды, стрессоустойчивость, открытость опыту и 

знаниям других.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты изучения ключевых событий и процессов Новейшей 

истории России в учебном модуле выражаются в следующих качествах и действиях.  

 

В сфере универсальных познавательных учебных действий.  

Владение базовыми логическими действиями: выявлять и характеризовать 

существенные признаки, итоги и значение ключевых событий и процессов Новейшей 

истории России; выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи 

(при наличии) изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с историей 

России XX — начала XXI в ; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах с учётом предложенной задачи; классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; выявлять дефициты информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; делать выводы, создавать обобщения о 

взаимосвязях с использованием дедуктивных, индуктивных умозаключений и по аналогии, 

строить логические рассуждения; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи. 

Владение базовыми исследовательскими действиями: использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; формулировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по 

самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению причинно-

следственных связей событий и процессов; оценивать на применимость и достоверность 

информацию; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного небольшого исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов, событий и их последствия, в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

Владение способами работы с информацией: применять различные методы, 

инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления 

(справочная, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.); находить сходные 

аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; оценивать надёжность информации по критериям, 

предложенным или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию.  

 

В сфере универсальных коммуникативных учебных действий. 

Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 
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текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; умение формулировать вопросы (в 

диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов, исторических источников и др. 

Осуществление совместной деятельности: понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы; выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия 

с действиями других членов команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

 

В сфере универсальных регулятивных учебных действий. 

Владение приёмами самоорганизации: выявлять проблемы для решения в жизненных 

и учебных ситуациях; ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуально, в группе, групповой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи 

(или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять 

план действий (план реализации намеченного алгоритма решения или его части), 

корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учётом получения новых знаний 

об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение. 

Владение приёмами самоконтроля: проявлять способность к самоконтролю, 

самомотивации и рефлексии, к адекватной оценке и изменению ситуации; объяснять 

причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям. 

 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:  

 выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

 регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения. 
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На основе определяемых во ФГОС ООО требований к результатам изучения предмета 

«История» планируется и организуется познавательная деятельность учащихся в рамках 

учебного модуля. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 иметь представления о наиболее значимых событиях и процессах истории 

России XX — начала XXI в.; 

 выполнять основные виды деятельности по получению и осмыслению нового 

знания, его интерпретации и применению в различных учебных и жизненных ситуациях; 

 уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы» о событиях и 

процессах новейшей истории: Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.  
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9 КЛАСС 
(68 ЧАСОВ) 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Всеобщая история. История Нового времени. XIХ — начало ХХ в. (23 ч.) 

Введение. (1 ч.) Мир на рубеже XVIII – XIX веков.  актуализировать знания, полученные в 8 классе. 

Европа в начале XIX в. 

(4 ч.) 

Провозглашение империи 

Наполеона I во Франции. Реформы 

Законодательство. 

Наполеоновские войны. 

Антинаполеоновские коалиции. 

Политика Наполеона в 

завоеванных странах. Отношение 

населения к завоевателям: 

сопротивление, сотрудничество. 

Поход армии Наполеона в Россию 

и крушение Французской 

империи. Венский конгресс: цели, 

главные участники, решения. 

Создание Священного союза. 

 характеризовать внутреннюю политику Наполеона I (проведение 

реформ государственного управления, финансов, развитие образования, 

кодификация законов); 

 раскрывать значение Гражданского кодекса Наполеона; 

 систематизировать информацию о военных кампаниях Наполеона 

Бонапарта в 1799—1815 гг. (годы и направления походов, военные и 

политические итоги); 

 объяснять причины побед армий Наполеона I над войсками 

коалиций европейских государств; 

 характеризовать порядки, устанавливавшиеся на захваченных 

французскими войсками территориях европейских стран. 

Характеризовать соотношение сил и тактику французской и российской 

армий в войне 1812 г., называть ключевые события войны, привлекая 

материал курса отечественной истории Раскрывать причины поражения 

Наполеона I в войне против России (приводить мнения историков, 

высказывать и обосновывать свои суждения); 

 систематизировать информацию о важнейших военных и 

дипломатических событиях в Европе в 1813—1815 гг. (в форме 

хроники, таблицы); 

 составлять характеристику (исторический портрет) Наполеона 

Бонапарта; 

 характеризовать цели, участников и решения Венского конгресса 

1815 г.; 

 объяснять значение понятий и терминов: коалиция, 

Континентальная блокада, герилья, Священный союз. 
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Развитие 

индустриального 

общества в первой 

половине XIX в.: 

экономика, социальные 

отношения, 

политические процессы. 

(4 ч.) 

Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и 

США. Изменения в социальной 

структуре общества. 

Распространение 

социалистических идей; 

социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. 

Социальные и национальные 

движения в странах Европы. 

Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных 

политических течений и партий. 

 представлять характеристику промышленного переворота 

(сущность, общие хронологические рамки и этапы, география, 

ключевые явления, результаты); 

 раскрывать, как менялись условия труда работников в ходе 

промышленного переворота; 

 объяснять, кого называли социалистами-утопистами, какие идеи 

они выдвигали; 

 рассказывать о выступлениях фабричных рабочих в странах 

Европы в первой половине XIX в. и их основных требованиях; 

 раскрывать значение понятий и терминов: пролетариат, 

профсоюзы; 

 объяснять причины подъема социальных и национальных 

движений в европейских странах в первой половине XIX в.; 

 называть и характеризовать основные политические течения, 

оформившиеся в XIX в. — консервативное, либеральное, радикальное 

(социалистическое); 

 систематизировать информацию о смене политических режимов 

во Франции в 1820—1840-х гг. 

Политическое развитие 

европейских стран в 

1815—1840-х гг. (4 ч.) 

Франция: Реставрация, Июльская 

монархия, Вторая республика. 

Великобритания: борьба за 

парламентскую реформу; чартизм 

Нарастание освободительных 

движений. Освобождение Греции. 

Европейские революции 1830 г и 

1848—1849 гг. Возникновение и 

распространение марксизма. 

 составлять характеристику движения чартизма в Великобритании 

(участники, основные требования, действия, итоги); 

 рассказывать о борьбе греческого народа за освобождение от 

османского владычества и ее итогах; 

 объяснять, в чем заключались цели участников социальных 

выступлений и освободительных движений в европейских странах в 

1820—1830-х гг.; 

 систематизировать информацию о революциях 1848—1849 гг. в 

европейских странах (география революционных выступлений, их 

участники, основные требования революционных сил, ключевые 

события, итоги); 

 рассказывать о возникновении и основных положениях марксизма; 

 анализировать исторические тексты (документы политических 

движений, отрывки из работ историков) и визуальные источники — 

извлекать информацию, высказывать оценочные суждения и др.  
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Страны Европы и 

Северной Америки 

в середине ХIХ —

начале ХХ в. (9 ч.) 

Великобритания в Викторианскую 

эпоху. «Мастерская мира». 

Рабочее движение Политические и 

социальные реформы. Британская 

колониальная империя; 

доминионы. 

 составлять характеристику Викторианской эпохи 

(хронологические рамки; личность монарха; система управления; 

 общественные ценности; социальные проблемы и способы их 

решения); 

 объяснять, привлекая информацию исторической карты, на чем 

основывалось определение Англии в XIX в. как «мастерской мира»; 

 характеризовать содержание основных политических и 

социальных реформ, проведенных в Англии во второй половине XIX — 

начале XX в., высказывать оценку их значения. 

 Франция — от Второй империи к 

Третьей республике: внутренняя и 

внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии Франко-

германская война 1870—1871 гг.  

Парижская коммуна. 

 рассказывать о внутренней и внешней политике Наполеона III; 

 систематизировать информацию о франко-германской войне 

(причины; соотношение сил; ключевые события; итоги);  

 представлять характеристику Парижской коммуны в 

сопоставлении с другими социальными выступлениями во Франции 

XIX в.; 

 рассказывать, привлекая информацию карты, о политическом 

положении итальянских земель в середине XIX в. 

 Италия. Подъем борьбы за 

независимость итальянских 

земель. К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Образование единого государств. а 

Король Виктор Эмманул II.  

 объяснять, какие силы выступали за объединение итальянских 

земель в XIX в., какие способы достижения этой цели они 

использовали; 

 рассказывать, привлекая информацию исторической карты, о ходе 

борьбы за объединение Италии в 1850—1860-е гг.; 

 характеризовать обстоятельства и значение образования единого 

итальянского государства.  

Обобщение. (1 ч.) Контрольный урок. 

История России. Российская империя в XIX — 1881 г. (45 ч.) 

Введение. (1 ч.) Россия на рубеже XVIII – XIX 

веков. 
 актуализировать знания, полученные в 8 классе. 

Александровская эпоха: 

государственный 

либерализм (11 ч.) 

Проекты либеральных реформ 

Александра I. Негласный комитет и 

«молодые друзья» императора. 

Реформы государственного 

управления. М. М. Сперанский. 

 систематизировать информацию о мероприятиях внутренней 

политики Александра I в начальный период его царствования (в форме 

таблицы, тезисов); 

 объяснять значение понятий: Негласный комитет, министерства, 

Государственный совет, вольные хлебопашцы; 



 

20 

 

Внешняя политика России в начале 

XIX в. 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.  

 представлять характеристику личности и деятельности М. М. 

Сперанского; 

 характеризовать внешнюю политику России в начале XIX в. в 

контексте международных отношений того времени; 

 объяснять значение понятий и терминов: коалиция, 

континентальная блокада, Тильзитский мир; 

 рассказывать об этапах, важнейших событиях Отечественной 

войны 1812 г., используя историческую карту; 

 раскрывать влияние событий Отечественной войны 1812 г. на 

российское общество, привлекая свидетельства источников, 

литературные произведения; 

 объяснять мотивы и приводить примеры патриотического 

поведения россиян; 

 составлять характеристику полководцев и героев Отечественной 

войны 1812 г. (по выбору).  

 Отечественная война 1812 г. — 

важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX в. Герои 

войны 1812 г. Зарубежные походы 

российской армии 

в 1813—1814 гг. Венский конгресс 

и его решения. Священный союз. 

Возрастание роли России после 

победы над Наполеоном и 

Венского конгресса.  

 объяснять причины и значение победы России в Отечественной 

войне 1812 г.; 

 раскрывать цели и итоги заграничных походов российской армии; 

 характеризовать систему международных отношений и место в 

ней России после падения Наполеона; 

 участвовать в подготовке проектов, посвященных событиям 

Отечественной войны 1812 г. и их участникам (в том числе на 

региональном материале).  

 Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней политике. 

Польская конституция 1815 г. 

Военные поселения. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз 

благоденствия, Северное и Южное 

общества Восстание 14 декабря 

1825 г. 

 раскрывать, в чем заключалась противоречивость внутренней 

политики Александра I после Отечественной войны 1812 г., называть 

основные мероприятия этой политики; 

 объяснять значение понятия «военные поселения» Составлять 

характеристику (исторический портрет) Александра I; 

 объяснять причины создания тайных обществ; 

 составлять исторические портреты представителей 

декабристского движения; 

 проводить сопоставительный анализ «Конституции» Н. М. 
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Муравьева и Русской Правды П. И. Пестеля, выявлять общие 

положения и различия; 

 рассказывать о выступлениях декабристов, характеризовать 

причины их поражения; 

 излагать точки зрения историков на движение декабристов, 

высказывать и обосновывать свое мнение. 

Николаевское 

самодержавие: 

государственный 

консерватизм. (11 ч.) 

Реформаторские и консервативные 

тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в 

условиях политического 

консерватизма. Государственная 

регламентация общественной 

жизни. Крестьянский вопрос. 

Реформа государственных крестьян 

П. Д. Киселева 1837—1841 гг. 

Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, 

народность». Сословная структура 

российского общества. Крепостное 

хозяйство.  

 составлять исторический портрет Николая I; 

 систематизировать информацию о централизации управления и 

регламентации общественной жизни в правление Николая I (в форме 

таблицы, тезисов); 

 объяснять значение понятий и терминов: кодификация законов, 

цензура; 

 давать оценку деятельности М. М Сперанского, П. Д. Киселева, Е. 

Ф. Канкрина; 

 раскрывать смысл положений доктрины официальной народности 

и ее роль в общественной жизни; 

 раскрывать основные черты крепостного хозяйства во второй 

четверти XIX в., объяснять его неэффективность; 

 характеризовать экономическое развитие России в первой 

половине XIX в., привлекая информацию исторической карты.  
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Промышленный переворот и его 

особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. 

Города как административные, 

торговые и промышленные центры. 

Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830—1850-

х гг. Роль литературы, печати, 

университетов в формировании 

независимого общественного 

мнения. Общественная мысль: 

официальная идеология, 

славянофилы и западники, 

зарождение социалистической 

мысли. Расширение империи: 

русско-иранская и русско-турецкая 

войны. Священный союз. Россия и 

революции в Европе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы. 

Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский 

мир 1856 г.  

 раскрывать особенности промышленного переворота в России в 

сопоставлении со странами Западной Европы (в форме 

сопоставительной таблицы); 

 характеризовать направления общественной мысли в 1830— 

1850-е гг., называть их представителей; 

 составлять исторические портреты деятелей общественного 

движения России этого периода; 

 давать сопоставительную характеристику взглядов западников и 

славянофилов на пути развития России, выявлять общие черты и 

различия; 

 систематизировать информацию о внешней политике России во 

второй четверти XIX в. (в форме таблицы); 

 характеризовать причины, этапы, ключевые события Крымской 

войны; 

 рассказывать об участниках обороны Севастополя; 

 излагать условия Парижского мира, объяснять значение итогов 

Крымской войны для международного положения России, обстановки в 

стране. 

Культурное 

пространство империи в 

первой половине XIX в. 

(6 ч.) 

Национальные корни 

отечественной культуры и 

западные влияния. 

Государственная политика в 

области культуры. Основные стили 

в художественной культуре: 

романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Золотой 

век русской литературы. 

Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, 

живопись, архитектура. Развитие 

 характеризовать основные стили и направления российской 

художественной культуры, достижения театрального и музыкального 

искусств, литературы в первой половине XIX в.; 

 составлять описание памятников культуры первой половины XIX 

в. (в том числе находящихся в своем регионе), распознавать в них 

черты конкретных художественных стилей; 

 участвовать в подготовке проектов, посвященных достижениям и 

творчеству выдающихся представителей науки и культуры России 

первой половины XIX в.; 

 показывать на карте маршруты российских географических 

экспедиций первой половины XIX в., объяснять, в чем состояло их 

значение; 
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науки и техники. Географические 

экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Школы и 

университеты. Народная культура. 

Российская культура как часть 

европейской культуры. 

 характеризовать развитие системы образования в России в первой 

половине XIX в.; 

 высказывать и обосновывать суждения о российской культуре как 

части европейской и мировой культуры, давать оценку вкладу 

российской культуры в мировую культуру. 

Народы России в 

первой половине XIX в. 

(4 ч.) 

Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная 

церковь и основные конфессии 

(католичество, протестантство, 

ислам, иудаизм, буддизм). 

Конфликты и сотрудничество 

между народами. Особенности 

административного управления на 

окраинах империи. Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская 

война. Движение Шамиля. 

 рассказывать, привлекая информацию исторической карты, о 

народах России в первой половине XIX в.; 

 раскрывать роль традиционных конфессий в российском 

обществе в первой половине XIX в.; 

 характеризовать национальную политику центральной власти в 

первой половине XIX в.; 

 представлять сообщения о развитии культуры народов России в 

первой половине XIX в. (в том числе на региональном материале). 

Социальная и правовая 

модернизация страны 

при Александре II. (11 

ч.) 

Реформы 1860— 1870-х гг. — 

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. 

Многовекторность внешней 

политики империи. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. 

Русско-турецкая война 1877—1878 

гг. Россия на Дальнем Востоке. 

 характеризовать предпосылки отмены крепостного права; 

 называть основные положения крестьянской, земской, городской, 

судебной, военной реформ; 

 проводить анализ Положения о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости, устанавливать, чьи интересы оно в большей 

мере защищало; 

 приводить оценки характера и значения реформ 1860—1870-х гг., 

излагаемые в учебной литературе, высказывать и обосновывать свою 

оценку. 

 раскрывать значение понятий: редакционные комиссии, 

временно-обязанные крестьяне, выкупные платежи, отрезки, мировые 

посредники, земства, городские управы, мировой суд; 

 составлять характеристику (исторический портрет) Александра II; 

 характеризовать, используя карту, основные цели и направления 

внешней политики России, рассказывать о военных кампаниях второй 

половины XIX в.; 

 раскрывать отношение россиян к освободительной борьбе 
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балканских народов (на основе источников, литературных 

произведений); 

 давать оценку значения русско-турецкой войны 1877—1878 гг.; 

в контексте освободительной борьбы народов против османского ига и 

мировой политики. 

Обобщение. (1 ч.) Контрольный урок 
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№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Раздел, количество часов 

Тема урока 

Контроль  Дата 

проведения 

Примечание  

 9 класс. История России  

1 1 Введение в курс «История России. Российская 

империя в XIX — начале XX в.» 

   

Александровская эпоха: государственный либерализм – 11 ч. 

2 1 Александр I: начало правления. Реформы М. М. 

Сперанского 

   

3 2 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 

гг. 

   

4 3 Отечественная война 1812 г.    

5 4 Заграничные походы русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 1813—1825 гг. 

   

6 5 Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней 

политике Александра I в 1815— 

1825 гг. 

   

7 6 Национальная политика 

Александра I 

   

8 7 Социально-экономическое  

развитие страны в первой четверти XIX в. 

   

9 8 Общественное движение при Александре I. 

Выступление декабристов 

   

10 9 Общественное движение при Александре I. 

Выступление декабристов 

   

11 10 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв.» 

   

12 11 Контрольно-оценочный урок по теме «Россия и 

мир на рубеже XVIII—XIX вв.» 

   

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм – 11 ч. 

13 1 Реформаторские и консервативные тенденции 

во внутренней политике Николая I 

   

14 2 Реформаторские и консервативные тенденции 

во внутренней политике Николая I 

   

15 3 Социально-экономическое 

развитие страны во второй четверти XIX в. 
   

16 4 Социально-экономическое 

развитие страны во второй четверти XIX в. 

   

17 5 Общественное движение при Николае I    

18 6 Общественное движение при Николае I    

19 7 Национальная и религиозная политика  

Николая I. Этнокультурный облик страны 

   

20 8 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 

1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. 

   

21 9 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 

1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. 

   

22 10 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Россия в первой половине XIX в.» 

   

23 11 . Контрольно-оценочный урок по теме «Россия в 

первой половине XIX в.» 

Тест   
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Культурное пространство империи в первой половине XIX века –6ч. 

24 1 Национальные корни отечественной культуры    

25 2 Государственная политика в области культуры    
26 3 Основные стили в художественной культуре    

27 4 Формирование русской музыкальной школы. Театр, 

живопись, скульптура 
   

28 5 Школы и университеты    
29 6 Географические экспедиции    

Народы России в первой половине XIX в. –4ч. 

30 1 Многообразие культур и религий Российской 

империи 
   

31 2 Православная церковь и основные конфессии    

32 3 Особенности административного управления на 

окраинах империи 
   

33 4 Присоединении Грузии и Закавказья    

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II – 11 ч. 

34 1 Европейская индустриализация и предпосылки 

реформ в России 

   

35 2 Александр II: начало правления. Крестьянская 

реформа 

1861 г. 

   

36 3 Александр II: начало правления. Крестьянская 

реформа 

1861 г. 

   

37 4 Реформы 1860—1870-х гг.: 

социальная и правовая модернизация 

   

38 5 Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период 

   

39 6 Общественное движение при Александре II и 

политика правительства 

   

40 7 Общественное движение при Александре II и 

политика правительства 

   

41 8 Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос в России и 

Европе 

   

42 9 Внешняя политика Александра II. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг. 

   

43 10 Повторительно-обобщающий урок по теме  

«Россия в эпоху Великих реформ» 

   

44 11 Контрольно-оценочный урок по теме  

«Россия в эпоху Великих реформ» 

Тест   

45 2 Итоговое повторение    
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№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Раздел, количество часов 

Тема урока 

Контроль  Дата 

проведения 

Примечание  

 9 класс. Всеобщая история  

1 1 Введение. Экономическое развитие в XIX-

начале XX в. 

   

Европа в начале XIX века – 4 ч. 

2 1 Консульство и Империя    

3 2 Франция в первой половине XIX в.: от 

Реставрации к Империи 

   

4 3 Разгром империи Наполеона    

5 4 Венский конгресс    

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

политические процессы – 4 ч. 

6 1 Меняющееся общество.    

7 2 Век демократизации. «Великие идеологии».    

8 3 Образование и наука. XIX век в зеркале 

художественных исканий. 

   

9 4 Повседневная жизнь и мировосприятие человека 

XIX в. 

   

Политическое развитие европейских стран в 1815—1840-х гг. – 4 ч. 

10 1 Франция. Реставрация, , Вторая республика 

Июльская монархия 

   

11 2  Великобритания: экономическое лидерство и 

политические реформы 

   

12 3 Европейские революции    

13 4 Распространение марксизма    

Страны Европы и Северной Америки в середине XIX - начале XX века – 4 ч. 

14 1 Великобритания до Первой мировой войны    

15 2 Франция: Вторая империя и Третья республика    

16 3 Италия время реформ и колониальных захватов.     

17 4 Германия в первой половине XIX в.     

18 5 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой 

войны  

   

19 6 Страны Азии в XIX - начале XX в.    

20 7 Латинская Америка: нелегкий груз 

независимости. 

   

21 8 США в эпоху 

«позолоченного века» и «прогрессивной эры» 

   

22 9 Африка в XIX – начале XX в.    

23 9 Повторительно-обобщающий урок. 

Мир в первой половине  XIX в. 

   

 

 


