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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по учебному предмету «История» на 2020/2021 учебный год 

разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

• распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.04.2020 №988-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020/2021 учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.04.2020 №1011-р 

«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

• инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 

23.04.2020 №03-28-3775/20-0-0; 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-

2057/15-0-0; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 

(СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы общеобразовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020г. № 16 (СП 

3.1/2.4.3598-20). 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

• Основной общеобразовательной программой ГБОУ лицей №378 Кировского 

района Санкт-Петербурга; 

• Учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт-Петербурга; 

• Календарным учебным графиком ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт-

Петербурга; 



• Локального акта «Положения о рабочей программе учебного предмета, курса 

ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт-Петербурга»; 

• Локального акта «Положения о календарно-тематическом планировании ГБОУ 

лицей №378 Кировского района Санкт-Петербурга»; 

• Локального акта «Положения об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранении в архивах информации об 

этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в ГБОУ лицей №378 

Кировского района Санкт-Петербурга». 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 

классы Данилов А. А., Журавлева, О. Н., Барыкина И.Е. М., Просвещение, 2016  

Рабочая программа по Новой истории в 9 классе составлена на основе типовой 

программы базового стандартного уровня. Авторы: А.Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, 

которая включена в сборник: Программы общеобразовательных учреждений История 

Обществознание 5-11 классы – М. «Просвещение» 2013 

Всеобщая история. Новое время под редакцией А.А.Искандерова. Авторы: 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов и др. Учебник 9 класс. М.: Просвещение, 2019г. 

Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова. История 

России. 9 класс Учебник М.: Просвещение, 2019г  

 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух 

курсов: «История России» и «Всеобщая история».  

УМК 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 

Данилов А. А., Журавлева, О. Н., Барыкина И.Е. М., Просвещение, 2016  

Рабочая программа по Новой истории в 9 классе составлена на основе типовой программы 

базового стандартного уровня. Авторы: А.Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, которая 

включена в сборник: Программы общеобразовательных учреждений История 

Обществознание 5-11 классы – М. «Просвещение» 2013 

Всеобщая история. Новое время под редакцией А.А.Искандерова. Авторы:  

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов и др. Учебник 9 класс. М.: Просвещение, 2019г. 

Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова . История России. 9 

класс Учебник М.: Просвещение, 2019г  

Место в учебном плане 

Согласно учебному плану и расписанию ГБОУ лицей № 378  на 2019 – 2020 

учебный год курс истории в 9 классе рассчитан на 102 часа (3раза в неделю). На изучение 

Всеобщей истории отводится 32 часа, на изучение Истории России – 70 час. 

 

Общая характеристика учебного предмета «История»: 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей 

и задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 6 класса, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-

методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания 

Историко-культурного стандарта и рассчитана на средний уровень учащихся. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция 

исторического образования выступает в качестве общественного договора, призванного 

обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и 

всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и 

суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к 



преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания 

учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба 

России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило 

ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, 

гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного 

предмета «История». 

Цели и задачи изучения учебного предмета «История»: 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах 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, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие у учащихся способности 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 поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «История»: 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании 

знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного 

содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

      Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной 

аттестации обучающегося, а личностная часть является предметом анализа и оценки 

массовых социологических исследований. 

Личностные результаты: 



 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей страны 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

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

 организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с учителем  и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

 активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать  с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме; 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания общества; 



 способность применять понятийный аппарат исторического знания; 
 умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 
 знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 
 основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII— XVIII 

в.в.; 
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
 изученные виды исторических источников; 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 
 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 
 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 
 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, 

рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 
 объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и 

традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

 

Планируемые результаты изучения курса «История»
1
: 

Учащийся научится: 

                                                           
1
 Планируемые результаты являются общими для курсов отечественной и всеобщей истории. Это 

объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной 

деятельности школьников. Кроме того, общий перечень способствует установлению содержательных связей 

курсов отечественной и всеобщей истории. 



 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Тематическое планирование учебного предмета, курса 
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Глава 1. Становление 

индустриального общества.  
7    1 1 1 

Глава 2. Строительство новой 

Европы. 
9  1  1 1 1 

Глава 3. Страны Западной 

Европы на рубеже XIX-XX в.в.  
5  1  1 1 1 

Глава 4. Две Америки.  3  1  1 1  

Глава 5. Традиционные 

общества в XIX веке.  
6 1 1  1 1  

Глава 6. Международные 

отношения в конце XIX-начале 

XX вв.  

2       

Раздел 1 Россия в первой 

четверти XIX века  
24 1 1  1 1 1 

Раздел 2 Россия во второй 

четверти XIX   
14 1 1  1 1 1 

Раздел 3 Россия в эпоху 

Великих реформ 
5  1  1  1 

Раздел 4 Россия в 1880—1890-е 

гг.  
8  1  1  1 

Раздел 5 Россия в начале XX в  10  1  1  1 

Всего: 102  3 9  9 10 8 

 

 

История Нового времени 1800-1913 гг. (32 часа) 

 Глава I. Начало индустриальной эпохи 

Глава 1. Становление индустриального общества. (7 часов) 

  Развитие техники. Новые технологии. Капитализм свободной конкуренции. Социальная 

структура общества. Новые условия быта. Создание научной картины мира. Развитие 

образования. Литература и искусство Нового времени. Консерватизм и либеральное 

течение в общественно — политической жизни. Социалистические учения, марксизм. 

Глава 2. Строительство новой Европы (10 часов) 

   Наполеон. Наполеоновская империя. Наполеоновские войны. Итоги наполеоновских 

войн. Венский конгресс. Социально-экономические отношения и государственный строй. 

Общественные движения: чартисты, тред-юнионы. Июльская монархия. Революция 1848 

г. Вторая республика. Режим Второй империи. Образование Северогерманского союза. 

Национальное объединение Италии. Франко-прусская война. Парижская Коммуна. 

Глава 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX в.в. (5 часов) 

    Успехи и проблемы индустриального общества. Особенности индустриального 

развития. Либеральные реформы. Особенности экономического развития. Колониальные 

захваты. Франция – светское государство. Реваншизм. Конституционная монархия. 

«Лоскутная империя». 

Глава 4. Две Америки. (3 часа) 

  Гражданская война. Отмена рабства. Особенности экономического развития. Внешняя 

политика. Образование независимых государств. 

Глава 5. Традиционные общества в XIX веке. ( 4часа) 

 Кризис османской империи.   Реформы Мэйдзи. «Открытие» Китая. Особенности 

колониального режима в Индии. Колониальные захваты в Африке. 

Глава 6. Международные отношения в конце XIX-начале XX вв. (2 часа) 



   Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела 

мира между главными колониальными державами в начале XX века 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. 

                                         

История России XIX век (70 час) 
 

Раздел 1 Россия в первой четверти XIX века – 24 часа 

 Тема 1. Россия в эпоху правления Александра I.  

        Россия на рубеже веков.  Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй. 

Внутренняя политика в 1801 - 1806 гг. 

Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. Александр 1. Проект 

Ф.Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о вольных хлебопашцах. Реформа народного 

просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М. М. Сперанского. Личность 

реформатора. «Введение к уложению государственных законов». 

Учреждение Государственного совета.  

Экономические реформы. Отставка    Сперанского: причины и следствия.  

Внешняя политика 1801-1812 гг.  Международное положение России в начале века.   

 Основные цели и направления внешней политики.  

 Россия в   третьей и четвертой антифранцузских коалициях.  

 Войны России с Турцией и Ираном.  

 Расширение Российского присутствия на Кавказе.  

 Тильзитский мир 1807г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Разрыв русско-французского   союза. 

Отечественная война 1812г.  

Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение 

М.И.Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение.  

Тарутинский маневр. Партизанское движение.  

Гибель «Великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 

Заграничный поход русской армии.  

Начало заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. 

Разгром Наполеона.  

Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном Союзе. 

Восточный вопрос во внешней политике Александра 1. Россия и Америка. Россия – 

мировая держава. 

Внутренняя политика в 1814-1825 гг.  
 Причины изменения внутриполитического курса Александра 1.  

Польская Конституция. «Уставная грамота Российской империи» 

Н.Н.Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20-х гг. 

Основные итоги внутренней политики Александра 1.  

Социально-экономическое развитие.  

Экономический кризис 1812-1815 гг.   

Аграрный проект А.А.Аракчеева.  Проект крестьянской реформы Д.А.Гурьева. 

Развитие промышленности и торговли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные 

основы общественных движений. Тайные масонские организации. Союз Спасения. Союз 

благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П.И.Пестеля и 

Н.М.Муравьева.  Власть и общественные движения. 

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов.  



Смерть Александра 1 и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. 

и его значение. Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое 

значение и последствия восстания декабристов. 

Тема 2. Правление Николая I. 

         Внутренняя политика Николая 1.  Укрепление роли государственного аппарата. 

Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация 

и бюрократизация государственного управления. Свод Законов Российской империи. 

Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными 

настроениями. III отделение царской канцелярии. 

         Социально-экономическое  развитие. Противоречия хозяйственного  развития. 

Кризис  феодально-крепостнической   системы. Начало  промышленного  переворота. 

Первые  железные дороги. Новые  явления в промышленности, сельском хозяйстве и 

торговле. Финансовая  реформа Е.Ф.Канкрина. Реформа управления государственными 

крестьянами  П.Д.Киселева. Рост городов. 

         Внешняя политика в 1826-1849 

гг.  Участие  России  в  подавлении  революционных движений  в  европейских  странах. 

Русско-иранская  война  1826-1828гг. Русско-турецкая война 1828-1829 

гг.          Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. 

Восточный  вопрос во  внешней  политике. 

         Народы России. Национальная  политика  самодержавия. Польский  вопрос. 

Кавказская  война. Мюридизм. Имамат. Движение  Шамиля. 

         Общественные  движения  30-50-х гг. Особенности  общественного  движения 30-

50-х гг. Консервативное  движение. Теория «официальной  народности»  С.С. Уварова. 

Либеральное  движение. Западники. Т.Н.Грановский. С.М.Соловьев. Славянофилы. И.С. и 

К.С.Аксаковы, И.В. и П.В.Киреевские. Революционное движение. А.И.Герцен и 

Н.П.Огарев. Теория «общественного    социализма». 

          Крымская  война 1853-1856 гг.   Обострение  восточного  вопроса. Цели, силы  и 

планы  сторон. Основные  этапы  войны. Оборона  Севастополя. П.С. Нахимов, В.А. 

Корнилов. Кавказский  фронт. Парижский  мир  1856г.  Итоги войны. 

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

         Научные открытия. Открытия в биологии И.А. Двигубского, И.Е.Дядьковского, 

К.М.Бэра, Н.И.Пирогов и  развитие  военно-полевой  хирургии.   

Пулковская обсерватория.  Математические открытия М.В.Остроградского и 

Н.И.Лобачевского.  Вклад в развитие физики Б.С.Якоби и Э.Х. 

Ленца.  А.А.Воскресенский, Н.Н.Зинин и  развитие  органической  химии.  

         Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции 

И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева. 

Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции            Г.И. Невельского и 

Е.В.Путятина. Русское географическое  общество.   



         Особенности и  основные  стили в художественной   культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). 

         Литература. В.А.Жуковский.  К.Ф.Рылеев. А.И.Одоевский. 

Золотой  век  русской  поэзии. А.С.Пушкин. М.Ю.Лермонтов. Критический реализм. 

Н.В.Гоголь. И.С.Тургенев. Д.В.Григорович. Драматургические произведения 

А.Н.Островского. 

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

         Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е.Варламов. 

А.А.Алябьев. М.И.Глинка. А.С.Даргомыжский. 

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

А.Г.Венецианов. 

         Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д.Захаров. (здание 

Адмиралтейства). А.Н.Воронихин (Казанский собор). К.И.России (Русский музей, 

ансамбль Дворцовой площади). О.И.Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконструкция 

Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К.А.Тон (храм Христа 

Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). 

         Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур 

        Повторение и обобщение. Россия на пороге перемен. (1 час.)   

Тема 3.Россия в правление Александра II. 

   Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 

 Отмена  крепостного  права.  Социально-экономическое   развитие  страны  к 

началу  60-х годов XIX в. Настроения  в обществе. Личность Александра  II. Начало его 

правления Александра  II. Смягчение  политического  режима. Предпосылки и причины 

отмены  крепостного  права. Подготовка   крестьянской  реформы. Великий  князь 

Константин Николаевич. Основные  положения  крестьянской  реформы  1861 г. 

Значение  отмены   крепостного  права. 

Либеральные  реформы  60-70-х гг.  Земская  и городская  реформы. Создание  местного 

самоуправления. Судебная   реформа. Военные   реформы. 

Реформы в области образования. Цензурные правила. Значение 

реформ.  Незавершенность реформ. Борьба консервативной  и либеральной 

группировок  в  правительстве на  рубеже  70-80-х гг. «Конституция» М.Т.Лорис-

Меликова. 

Национальный вопрос  в царствование  Александра  II. 
Польское восстание 1863г.  Ростнационального самосознания на  Украине  и  в  Белорусси

и. Усиление русификаторской   политики. Расширение автономии Финляндии. 

Еврейский вопрос. «Культурническая русификация» народ Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права.   

Перестройка  сельскохозяйственного  и промышленного  производства. 

Реорганизация  финансово-кредитной  системы. «Железнодорожная горячка». 



Завершение  промышленного  переворота и  его  последствия. 

Начало  индустриализации.  Формирование  буржуазии. Рост  пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского  либерализма  середины 50-х – 

начала 60-х гг. Тверской  адрес  1862 г. Разногласия в либеральном  движении. 

Земский  конституционализм. Консерваторы и реформы М.Н.Катков. Причины  роста 

революционного  движения в пореформенный  период. Н.Г.Чернышевский. Теория 

революционного народничества: М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев. Народнические 

организации второй  половины  1860 - начала 1870-х гг. С.Г.Нечаев и «нечаевщина». 

«Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и 

воли». «Народная воля». Убийство Александра  II. 

 Внешняя политика Александра  II. 

Основные направления внешней  политики  России  в  1860-1870 гг. А.М.Горчаков. 

Европейская политика  России. Завершение  Кавказской  войны. 

Политика России  в  Средней  Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски.  

         Русско-турецкая  война 1877-1878  гг., причины, ход военных действий, итоги. 

М.Д.Скобелев. И.В.Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от 

османского ига. 

Тема 4. Россия в правление Александра III. Социально-экономическое развитие 

страны в конце ХIХ – начале ХХ века. 

         Внутренняя политика  Александра  III. Личность Александра  III. Начало нового 

царствования. К.П. Победоносцев. Попытки  решения крестьянского вопроса. 

Начало  рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в 

области просвещения и печати Укрепление позиций   дворянства. Национальная и 

религиозная политика Александра III.  

         Экономическое развитие страны  в 80-90-е гг. Общая  характеристика 

экономической  политики Александра  III.   

Деятельность Н.Х. Бунге.  

Экономическая политика И.А. Вышнеградского  

 Начало государственной деятельности   С.Ю. Витте. 

Золотое десятилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества. 
Социальная структура пореформенного общества.  

         Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный 

облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль 

духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Ускорение процесса 

расслоения русского  крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного 

крестьянства.  Казачество.  Особенности российского пролетариата.  

         Общественное движение в 80-90-х гг.  Кризис революционного народничества. 

Изменения в либеральном движении. Усиление   позиций консерваторов. 

Распространение марксизма в России. 

 Внешняя политика Александра III.  



Приоритеты и основные направления внешней политики Александра  III. 

Ослабление российского влияния на Балканах.  Поиск союзников в Европе. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

         Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской 

демократической культуры. Просвещение во  второй половине XIX века. Школьная 

реформа. Развитие естественных и общественных наук. Успехи физико-математических, 

прикладных, химических наук. Географы и путешественники. 

Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. 

         Литература и журналистика. Критический реализм в литературе. 

Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература.  

         Искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников.   

«Могучая кучка» и П.И.Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной 

музыки. Русская опера.  Мировой значение русской музыки. 

Успехи музыкального образования.  Русский драматический театр и его значение в 

развитии культуры и общественной жизни. 

         Развитие и взаимосвязь культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. 

         Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

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

деревенской жизни. 

Тема 5. Кризис империи в начале ХХ века. 

         Россия и мир на рубеже веков: динамика и противоречия развития. Социально-

экономическое развитие страны.  

         Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894-1904гг. 

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904-1905гг. Первая российская 

революция и политические реформы 1905-1907 гг. Социально-экономические реформы 

П.А.Столыпина. Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. 

         Серебряный век российской культуры. 
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