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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории России для 9 класса общеобразовательной школы составлены на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, а также Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, 

подготовленных Российским историческим обществом и авторской программы «История России» 6-10 классы, А.А. 

Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина – М.: «Просвещение», 2020 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

Знание национальной и мировой истории — современный показатель общей культуры человека. Главная 

задача школьного исторического образования — формирование у учащихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно ориентированной личности. Реализация этой задачи лежит в основе 

современных образовательных программ по истории. 

Создание нового учебного курса отечественной истории опирается на предшествующий опыт, накопленный в 

данном направлении как за последние четверть века, так и в советский и досоветский периоды. 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. Основы разработки содержания исторического образования определены важнейшими положениями 

Конституции Российской Федерации, закрепляющими статус России как демократического федеративного правового 

государства с республиканской формой правления, в котором человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. 

Конституция Российской Федерации задаёт цели, задачи исторического образования и требования к отбору его 

содержания. В Преамбуле Конституции изложены положения, ставшие основой единой концепции исторического 

образования в Российской Федерации: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединённые общей 

судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически 

сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения 

народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, 

возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость её демократической основы, стремясь 

обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и 

будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской 

Федерации». Наряду с Конституцией страны в основу разработки единой концепции исторического образования 

положены Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ и Поручения Президента РФ Правительству и 

другим органам государственной власти и управления, в которых детализируются задачи дальнейшего развития 

демократического правового Российского государства, совершенствования российской системы образования и 

воспитания молодёжи.  

Эти задачи закреплены также в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», Законе РФ «О 

языках народов Российской Федерации», изложены в Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2011—2015 годы, проекте Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации (2015—2025), Федеральных государственных образовательных стандартах 

основного общего образования. Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе 

фундаментальных социальных и педагогических понятий, а также отношений между ними: 

• нация — государственно-территориальная и политикоправовая общность, существующая на основе общих 

политических, историко-культурных и духовно-ценностных характеристик и общего самосознания. Такой общностью 

является многонациональный народ Российской Федерации, представляющий собой многоэтничную гражданскую 

нацию, включающую этнические общности, которыми в России могут называться «нации» (в этнокультурном и 

социально-политическом смысле), национальности и народы. Двойное использование категории «нация» (в 

общегражданском и этнокультурном значении) не противоречит конституционному положению «мы, 

многонациональный народ Российской Федерации», означая, что Россия есть национальное государство, а её народ 

представляет собой нацию наций; 

 • национальное государство — государство с общей центральной властью, единой хозяйственно-

экономической системой, территорией, историко-культурными ценностями жителей страны;  

• национальное самосознание (идентичность) — разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, 

её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу национальной идентичности составляют базовые 

духовные ценности и общая историческая судьба;  



• формирование национальной идентичности — формирование у личности представления о 

многонациональном народе Российской Федерации как о гражданской нации и воспитание патриотизма;  

• патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с её народом. 

Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, малую родину, т. е. город или сельскую местность, где 

гражданин родился и воспитывался. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к служению 

Отечеству;  

• гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных сообществ до 

общенационального (государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и 

демократически избранные органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к 

которым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого 

волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы как через власть и 

закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество 

обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью 

образования;  

• многообразие культур и народов — культурное многообразие, существующее в стране и мире в целом. Для 

России это существование, диалог и взаимообогащение всех культурных потоков (или слоёв): общенациональной, 

общероссийской культуры на основе русского языка, этнических культур многонационального народа Российской 

Федерации и глобальных или мировых культурных явлений и систем. Культурное многообразие и свобода 

культурного выбора являются условием развития, стабильности и гражданского согласия;  

• межэтнический мир и согласие — единство в многообразии, признание и поддержка культур, традиций и 

самосознания всех представителей многонационального народа Российской Федерации, гарантированное равноправие 

граждан независимо от национальности, а также политика интеграции, предотвращения напряжённости и разрешения 

конфликтов на этнической или религиозной основе. Межэтнический мир включает политику толерантности, т. е. 

признания и уважения культурных и других различий среди граждан страны и проживающих в ней граждан других 

стран;  

• социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности 

посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных 

социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных отношений;  

• развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному качественному состоянию, от 

простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей степени духовной, интеллектуальной зрелости, 

сознательности, культурности и пр.;  

• воспитание — педагогически организованный целенаправленный процесс развития обучающегося как 

личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравственных установок и моральных норм общества; 

национальный воспитательный идеал — высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и общественных организаций;  

• базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, 

существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие 

страны в современных условиях;  

• духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения 

(христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое 

сообщество.                        

Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения и воспитания. Воспитание 

ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа человека, имеющего приоритетное значение для 

общества в конкретно-исторических социокультурных условиях. Национальным приоритетом, важнейшей 

национальной задачей является приумножение численности многонационального народа Российской Федерации, 

повышение качества его жизни, труда и творчества, укрепление духовности и нравственности, гражданской 

солидарности и государственности, развитие национальной культуры. 

Решение этих задач является способом обеспечения устойчивого и успешного развития России. Современный 

национальный воспитательный идеал определяется:  

• в соответствии с национальным приоритетом;  

• исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к национальным воспитательным 

идеалам прошлых исторических эпох;  

• согласно Конституции Российской Федерации;  



• согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» в части общих требований к 

содержанию образования и задач основных образовательных программ. Современный национальный воспитательный 

идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Методология концепции курса 

отечественной истории представляет собой определение базовых принципов её разработки. К их числу следует 

отнести:  

• исторический подход как основу формирования межпредметных связей, прежде всего с учебными предметами 

социально-гуманитарного цикла;  

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей 

жизни;  

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни Российского государства и общества;  

• диалектический подход к оценке исторического процесса, событий, исторических персоналий, направлений 

развития государства и общества;  

• общественный, межнациональный и межкультурный консенсус по всем вопросам отбора содержания 

исторического образования, интерпретации истории России;  

• неразрывность и взаимосвязь, последовательность и преемственность основных исторических периодов, 

ценность каждого из них для осмысления современного этапа развития страны;  

• реализацию тезиса «Учебники истории не должны быть ареной политической борьбы»; 

толерантность как необходимое условие взаимодействия государств и народов в Новейшей истории;  

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительную роль в формировании 

российской гражданской идентичности и патриотизма. Названные принципы нацеливают систему российского 

образования на учёт геополитических и геостратегических реалий, тех внешних и внутренних вызовов, с которыми 

сталкивается Россия на современном этапе своего развития. В этих условиях обращение к истокам и особенностям 

исторического пути страны является исключительно важным для формирования гражданской идентичности молодых 

поколений россиян, их ответственности за судьбы страны на основе базовых национальных ценностей:  

• патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству; • социальная 

солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство;  

• гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  

• семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода;  

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость:  

• наука и образование — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

• традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;  

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие, этическое развитие;  

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;  

• человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 

Таким образом, единая концепция исторического образования выступает не только как общественный договор, 

но и как важный инструмент обеспечения национальной консолидации, единства и безопасности России в 

современном мире. Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания является 

формирование общественно согласованной позиции по основным этапам развития Российского государства, по 

разработке целостной картины российской истории, учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны, формирование современного образа России. Основными задачами концепции выступают:  

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса; понимание 

особенностей её развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

• определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации образовательного процесса и 

внеурочной деятельности на всех уровнях образования;  

• определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного образования в целом, особенно 

социально-гуманитарного цикла дисциплин, содержания внешкольной и внеурочной деятельности. Таким образом, 

разработка единой концепции непрерывного исторического образования является инновационным проектом, ранее не 

имевшим аналогов в отечественной исторической науке и педагогике. Речь идёт, по существу, об определении не 

только цели и задач исторического образования и воспитания, но и о формировании требований к организации 

учебно-воспитательного процесса в целом. 

     СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА  

Содержание курса история России (ФГОС) 9 класс 
  

Российская империя в XIX – начале XX вв. 



Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые 

друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и 

присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее 

событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли 

России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные 

поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, 

Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях 

политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, 

политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. 

Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, 

самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности 

взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской 

системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

  

Крепостнический социум. Деревня и город  
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.  

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.  

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

церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. 

Особенности административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–

1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

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

дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. 

Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и 

литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – 

дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е 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.  

  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  
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. Основание Хабаровска. 

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

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное 



самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и власть 

попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. Пространство 

империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой 

державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и 

помещиков. Дворяне-предприниматели. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

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

прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, 

элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной 

научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского 

исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие 

народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы 

Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 

национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: 

между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 

1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и 

народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы 

(общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. 

Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других 

направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности 

в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое 

общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная 

воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 

«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное развитие. 

Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового 

транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации 

страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных 

страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского 

землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное 

либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных 

революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и 

матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 

г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и 

меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в 

борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг.  



Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

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

системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. 

III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные 

партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии 

мировой катастрофы.  

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

Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. 

Вклад России начала XX в. в мировую культуру. Региональный компонент.  Наш регион в XIX в. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «История России» в 9 классе  изучается на ступени основного общего образования в качестве обяза-

тельного 2 часа в неделю 

 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ — образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит 

в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

 

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ: 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов;  

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире;  

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, 

сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве  

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа по истории реализует три основные функции: 

— информационно-ориентировочную функцию, обеспечивающую понимание и масштабность образовательного 

поля предмета, его место в учебном плане и системе исторического образования, а также специфику 

мировоззренческой значимости конкретного курса всеобщей истории; 

— организационно-методическую функцию, которая позволяет с учётом целей, особенности фундаментального 

ядра содержания курса спроектировать образовательную деятельность и обеспечить достижение качества освоения 

учебного содержания; решать задачи социализации учащихся средствами учебного предмета «История»; 

— социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием основных явлений, 

процессов и социальных закономерностей, происходящих на протяжении всей всеобщей истории человечества. Это 

знание подготавливает школьника к восприятию, пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной 

реальности, в той или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта человечества и созидающей новый 

опыт на основе прежнего. 

               Задачи обучения.  

Предметные задачи: 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней 

в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и 



роли России во всемирно-историческом процессе; 

  развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях 

и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в историческом движении, 

вычленять периоды и этапы исторического процесса. 

Межпредметные задачи: 

 овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой информации, почерпнутой также 

на уроках обществознания, географии, литературы, естествознания.  

Личностные задачи: 

 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

 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; 

 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  

ИСТОРИЯ РОССИИ . 9 КЛАСС 

  

Личностные результаты изучения истории включают: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на 

примере историко–культурных традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во всех сферах 

общественной жизни в изучаемый период; 

 устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

 уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических 

персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства 

сопричастности к прошлому России и своего края; 

 формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; 

 готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем ориентиров 

действия при работе с новым учебным материалом; 



 планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои 

возможности, условия и средства достижения целей; 

 самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы 

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

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций путём сотрудничества; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

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

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и 

письменной речью, строить монологические контекстные высказывания; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия, планировать общие  

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

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

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование её 

объективности (под руководством учителя); 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIXв.; 

 знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

 представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

 умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп; 

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



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

и консерваторы, народнические и марксистские организации), их отличительных черт и особенностей; 

 установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере 

реформ и контрреформ); 

 определение и использование основных исторических понятий периода; 

 установление причинно–следственных связей, объяснение исторических явлений; 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о 

событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария 

социальных наук; 

 анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, 

конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и 

др.); 

 анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений; 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории 

(фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право, 

самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в различных 

видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

 приобретение опыта историко-культурного, историко–антропологического, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений; 

 представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия 

России в общемировом культурном наследии. 

  

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:  

 имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;  

 основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII ― XVIII в.;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

 изученные ими виды исторических источников;  

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:  

 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; 

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.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методическое обеспечение для учителя и учащихся. 

 

 

1. Арсеньтьев Н.М., Данилов А.А. и др. История России. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций в 2-х ч. / Под ред. академика РАН А.В. Торкунова. М.: Просвещение, 2019.  

2.  Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6–9 классы. М.: Просвещение, 2020.  

3. . И.А.Артасов, Данилов А.А.,. и др. Рабочая тетрадь. История России. 9 класс. М.: Просвещение, 2019. 

  

 

Программно-нормативное обеспечение: 

 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 кл. 

(основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2016.  

Ресурсы Интернет 

 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.ug.ru/ — Официальный сайт «Учительской газеты». На сайте представлены новости образования, 

рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения  

http://pedsovet.org/ — Всероссийский интернет-педсовет 

http://www.1september.ru/ru/ — Газета «Первое Сентября» и ее приложения. Информация для педагогов 

http://www.it-n.ru/ — Сеть творческих учителей  

http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом  

http://his.1september.ru Газета «История» и сайт для учителя «Я иду на урок истории» 

http://www.fipi.ru — ФИПИ 

http://www.uchportal.ru/ — учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, 

планирования, компьютерные программ 

http://rosolymp.ru/ — Всероссийская Олимпиада школьников  



http://www.zavuch.info/ — Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, 

новости…) 

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp — Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

http://www.hrono.info/biograf/index.php  — Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, 

документы,  статьи, карты. 

http://www.russianculture.ru/ — портал «Культура России»; 

http://www.historia.ru/ — «Мир истории». Электронный журнал 

http://historydoc.edu.ru/ — российский общеобразовательный портал.  

http://www.tretyakovgallery.ru/ — интернет-сайт Государственной Третьяковской галереи (собрание русской живописи 

XII—XXI вв.).  

http://www.kazan-kremlin.ru/ — интернет-сайт Казанского кремля (материалы по истории и культуре).  

http://ru.wikipedia.org — Википедия: свободная энциклопедия.  

http://ru.wikisource.org/ — Викитека: свободная библиотека.  

http://kontur-map.ru/ — контурные карты по географии и истории.  

http://www.lectures.edu.ru/ — лекции по истории для любознательных.  

http://www.krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет».  

http://www.hrono.ru/ — портал «Хронос» (дополнительные материалы, исторические источники и карты).  

http://www.temples.ru/ — проект «Храмы России».  

http://www.hist.msu.ru — интернет-сайт исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.  

http://www.oldrus.by.ru/ — интернет-сайт, содержащий произведения русской литературы ХI—ХVII вв.  

http://www.world-history.ru/thisday.phtml — интернет сайт, содержащий статьи по истории России и всемирной 

истории.  

http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm — интернет сайт, содержащий материалы по истории России. 

http://www.world-history.ru/ — статьи по истории России и всемирной истории. 

http://istoriku.ru/ — Отечественная история — факты, события, даты. 

http: //www.eliseev.ru/istor/h020.htm — книги по истории России. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 9 КЛАСС ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

Наименование раздела Количество часов 

Россия в первой четверти XIX в.  9 

Россия во второй четверти XIX в 8 

Россия в эпоху Великих реформ 7 

Россия в 1880 – 1890–е гг 7 

Россия в начале XX в 9 

Всего 40 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ИСТОРИИ 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ УСТНОГО ОТВЕТА ПО ИСТОРИИ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при 

ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом 

уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 



1.Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе 

изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает 

в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов 

и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные 

термины. 

3.Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками 

(правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

2.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или 

допустил ошибки при их изложении. 

4.Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

5.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, 

но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов. 

3.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

4.Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5.Полностью не усвоил материал. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТОВЫХ И ПИСЬМЕННЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 

Оценка «5» - за правильное выполнение 91-100 % заданий 

Оценка «4» - за правильное выполнение 62-90 % заданий; 

Оценка «3» - за правильно выполнение 41-61 % заданий 

Оценка «2» - за выполнение менее 40% заданий; 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОПИСАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ. 

1.Время жизни исторического деятеля. 

2.Характеристика основных направлений деятельности. 

3.Характеристика основных результатов деятельности. 

 

5(отлично). 

-Правильно указаны основные направления деятельности исторической личности; 

-Правильно указаны основные результаты деятельности исторической личности. 

4(хорошо). 

-Правильно указано время жизни исторического деятеля; 



-При характеристике основных направлений деятельности исторической личности допущены фактические 

ошибки, не приведшие к существенному искажению смысла; 

-При характеристике результатов деятельности 

исторической личности допущены фактические ошибки, не приведшие к существенному искажению смысла. 

3(удовлетворительно). 

-Правильно указано время жизни исторического деятеля; 

-Без фактических ошибок приведены только частные исторические факты, относящиеся к жизни личности, но не 

характеризующие её деятельность; 

-Не указаны результаты деятельности. 

2(неудовлетворительно). 

-Время жизни исторического деятеля указано неправильно или не указано; 

-Основные направления деятельности исторической личности не указаны. 

ИЛИ все основные исторические факты приведены с фактическими ошибками, существенно искажающими 

смысл; 

-Не названы результаты деятельности или названы неправильно. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ. 

Тема презентации: 

-Соответствие темы программе учебного предмета, раздела 

 

Дидактические и методические цели и задачи презентации: 

-Соответствие целей поставленной теме 

-Достижение поставленных целей и задач 

 

Выделение основных идей презентации: 

-Соответствие целям и задачам 

-Содержание умозаключений 

-Вызывают ли интерес у аудитории 

-Количество (рекомендуется для запоминания аудиторией не более 4-5) 

 

Содержание: 

-Достоверная информация об исторических справках и текущих событиях  

-Все заключения подтверждены достоверными источниками 

-Язык изложения материала понятен аудитории 

-Актуальность, точность и полезность содержания 

 

Подбор информации для создания проекта – презентации: 

-Графические иллюстрации для презентации 

-Статистика 

-Диаграммы и графики 

-Экспертные оценки 

-Ресурсы Интернета 

-Примеры 

-Сравнения 

-Цитаты и т.д. 

 

Подача материала проекта – презентации: 

-Хронология 

-Приоритет 

-Тематическая последовательность 

-Структура по принципу «проблема-решение» 

 

Логика и переходы во время проекта – презентации: 

-От вступления к основной части 

-От одной основной идеи (части) к другой 



-От одного слайда к другому 

-Гиперссылки 

Заключение: 

-Яркое высказывание - переход к заключению 

-Повторение основных целей и задач выступления 

-Выводы 

-Подведение итогов 

-Короткое и запоминающееся высказывание в конце 

 

Дизайн презентации: 

-Шрифт (читаемость) 

-Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, заголовков) 

-Элементы анимации 

Техническая часть 

-Грамматика 

-Подходящий словарь 

-Наличие ошибок правописания и опечаток 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ СООБЩЕНИЙ УЧАЩИХСЯ. 

1.Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения темы (проблемы). 

2.Логичность: последовательность изложения, его конкретность, обоснование теоретических положений фактами 

или обобщение фактов и формирование выводов. 

3.Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения(концепции), выражено ли свое 

отношение. 

4.Риторика (богатство) речи: лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем использования 

различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т.п., правильность и чистота речи, правильное 

использование исторических терминов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РЕЧИ. 

1.Содержательность, то есть правильное, полное, глубокое, конкретное освещение темы. 

2.Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формирование выводов. 

3.Богатство речи: образное и яркое выражение мыслей и чувств путем использования различных языковых 

средств, выбора точных слов, 

эпитетов и т.п. 

4.Правильность и чистота речи. 

5.Овладение стилем изложения. 

6.Использование исторических терминов. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ: 

- текущая аттестация (тестирования, работа по индивидуальным карточкам, самостоятельные работы, 

проверочные работы, устный и письменный опросы); 

- аттестация по итогам обучения за четверть (тестирование, проверочные работы); 

- аттестация по итогам года; 

- формы учета достижений (урочная деятельность - анализ текущей успеваемости, внеурочная деятельность – 

участие в олимпиадах, творческих отчетах, выставках, конкурсах, проектная деятельность и т.д.). 

 

№ урока Тема контрольной работы Дата проведения Коррекция 

 Входная контрольная работа 12.09  

 Контрольная работа. «Россия в первой половине XIX в.» 

 

27.10  

 Контрольная работа «Россия во вторую половину XIX в» 22.12  

 Контрольная работа по теме «Россия на рубеже XIX – XX вв.» 02.02  

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (40 часов) 

 

Дата проведения  

№ 

 

Тема урока 

Колич. 

часов 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика  

Домашнее 

задание 
план. факт. 

Россия в первой четверти XIX в. (9 часов) 

Планируемые результаты  изучения раздела  

Личностные:  • первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с 

конца XVII по XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

Метапредметные: • решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием 

наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 

Предметные результаты: •овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой миропонимания и познания современного 

общества; 

01.09  1 Россия и мир на рубеже 

XVIII—XIX вв.   

 

 

1 Россия и мир на рубеже 

XVIII—XIX вв.  

Европа на рубеже XVIII—XIX 

вв. Революция во Франции, 

империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в 

Европе. Революции в Европе и 

Россия. Россия на рубеже 

XVIII—XIX вв.: территория, 

население, сословия, 

политический и экономический 

строй. 

 

Характеризовать территорию и 

геополитическое положение Российской 

империи к началу XIX в. (используя 

историческую карту).  

Рассказывать о политическом строе 

Российской империи, развитии экономики, 

положении отдельных слоѐв населения. 

 

05.09  2 Александр I: начало 

правления. Реформы 

М.М. Сперанского 

1  Император Александр 

I. Проекты либеральных 

реформ Александра I. Внешние 

и внутренние факторы. 

Негласный комитет и 

«молодые друзья» императора. 

Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский. 

Реформа народного 

просвещения и её роль в 

программе преобразований. 

Экономические 

преобразования начала XIX в. и 

их значение.  

Называть характерные, существенные 

черты внутренней политики Александра I в 

начале XIX в. Приводить и обосновывать 

оценку деятельности российских 

реформаторов н 

 



08.09  3 Внешняя политика 

Александра I в 1801—

1812 гг.   

. 

 

 

1 Внешняя политика Александра 

I в 1801—1812 гг.  

 Основные цели и направления 

внешней политики. Эпоха 1812 

года. 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. 

Георгиевский трактат и 

расширение российского 

присутствия на Кавказе. 

Вхождение Абхазии в состав 

России 

Характеризовать основные цели внешней 

политики России в н. XIX в. Объяснять 

причины участия России в 

антифранцузских коалициях. 

 

12.09  4 Входная контрольная 

работа. Отечественная 

война 1812 года .  

 

1 Отечественная война 1812 г. – 

важнейшее событие 

российской и мировой истории 

XIX в.: причины, основное 

содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. 

Подъём патриотизма и 

гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад 

народов России в победу 

Рассказывать, используя историческую 

карту, об основных событиях войны 1812 г. 

 Подготовить сообщение об одном из 

участников Отечественной войны 1812 г. 

(по выбору).  

 

Объяснять, в чѐм заключались последствия 

Отечественной войны 1812 г. для 

российского общества. 

 

15.09  5 Заграничные походы 

русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 

1815 – 1825 гг.   

1 Заграничные походы русской 

армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813 – 1825 

гг.Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. 

Возрастание роли России после 

победы над Наполеоном и 

Венского конгресса. Венская 

система международных 

отношений. 

Приводить и обосновывать оценку роли 

России в европейской политике в первой 

четверти XIX в. 

 

19.09  6 Либеральные и 

охранительные тенденции 

во внутренней политике 

Александра I в 1815 – 

1825 гг.   

 

1 Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней 

политике  Александра I в 1815 

– 1825 гг. 

Называть либеральные и консервативные 

меры Александра I. Объяснять причины 

изменения  

внутриполитического курса Александра I. 

 

22.09  7 Национальная политика 

Александра I  

 

1 Национальная политика 

Александра I. Национальный 

вопрос в Европе и России. 

Характеризовать национальную  и 

религиозную политику Александра 1. 

Объяснять последствия проводимой 

 



 Политика российского 

правительства в Финляндии, 

Польше, на Украине, Кавказе. 

Конституция Финляндии 1809 

г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые 

конституции на территории 

Российской империи. 

Еврейское население России. 

 

политики. 

26.09  8 Социально-

экономическое развитие 

страны в первой четверти 

XIX в.   

 

1 Социально-экономическое 

развитие страны в первой 

четверти XIX в. Становление 

индустриального общества в 

Западной Европе. Развитие 

промышленности и торговли в 

России. Проекты аграрных 

реформ. Военные поселения. 

Объяснять смысл понятий: военные 

поселения, аракчеевщина.  

Давать характеристику личности и 

деятельности Александра I. 

 

29.09  9 Общественное движение 

при Александре I. 

Выступление декабристов 

1  Общественное 

движение при Александре I. 

Дворянская оппозиция 

самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, 

Союз благоденствия, Северное 

и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г. 

и его значение. Западное 

просвещение и образованное 

меньшинство: кризис 

традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» 

дворянской культуры. Идея 

служения как основа 

дворянской идентичности. 

Эволюция дворянской 

оппозиционности. 

Формирование генерации 

просвещенных людей: от 

свободы для немногих к 

свободе для всех. Появление 

научных и литературных 

обществ, тайных политических 

организаций. Распространение 

либеральных идей. Декабристы 

Раскрывать предпосылки и цели движения 

декабристов.  

Анализировать программные документы 

декабристов,  

 

сравнивать их основные положения, 

определяя общее и различия. Составлять 

биографическую справку, сообщение об 

участнике декабристского движения (по 

выбору) на основе научно-популярной 

литературы.  

 

Излагать оценку движения декабристов.  

 

Определять и аргументировать своѐ 

отношение к ним и оценку их 

деятельности. 

 



– дворянские революционеры. 

Культура и этика декабристов

  

 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (8 ч) 

03.10  10 Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во внутренней 

политике Николая I.  

 

1 Реформаторские и 

консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I 

. Император Николай I. 

Государственная 

регламентация общественной 

жизни: централизация 

управления, политическая 

полиция, кодификация законов, 

цензура, попечительство об 

образовании. Крестьянский 

вопрос. Реформа 

государственных крестьян 

П.Д.Киселева 1837-1841 гг.

  

Рассказывать о преобразованиях в области 

государственного управления, 

осуществлѐнных во второй четверти XIX в. 

Оценивать их последствия. Объяснять 

смысл понятий: кодификация законов, 

корпус жандармов.  

Давать характеристику (составлять 

исторический портрет) Николая I. 

 

06.10  11 Социально–

экономическое развитие 

страны во второй 

четверти XIX в. 

1  Социально–

экономическое развитие 

страны во второй четверти XIX 

в. Экономическая политика в 

условиях политической 

консервации. 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.  

Характеризовать социально-экономическое 

развитие России в первой половине XIX в. 

(в том числе в сравнении с западно-

европейскими странами).  

Рассказывать о начале промышленного 

переворота, используя историческую карту.  

Давать оценку деятельности М.М. 

Сперанского, П.Д. Кисе лѐва, Е.Ф. 

Канкрина. 

 



. 

 

 

0.10  12 Общественное движение 

при Николае I 

1  Общественное 

движение при Николае I . 

Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, 

народность». Формирование 

профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное 

чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства. 

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.   

Объяснять смысл понятий: западники, 

славянофилы, теория официальной 

народности, утопический социализм. 

Характеризовать основные положения 

теории официальной народности. 

Сопоставлять взгляды западни ков и 

славянофилов на пути развития России, 

выявлять различия и общие черты. 

 

13.10  13 Национальная и 

религиозная политика 

Николая I. 

Этнокультурный облик 

страны 

1  Национальная и 

религиозная политика Николая 

I. Народы России в первой 

половине XIX в. Многообразие 

культур и религий Российской 

империи. Православная 

церковь и основные конфессии 

(католичество, протестантство, 

ислам, иудаизм, буддизм). 

Взаимодействие народов. 

Особенности 

административного управления 

Характеризовать национальную и 

религиозную политику Николая 1 и 

объяснять последствия проводимой 

политики.  

Характеризовать этнокультурный облик 

страны 

 



на окраинах империи. Царство 

Польское. Польское восстание 

1830–1831 гг. Присоединение 

Грузии и Закавказья. 

Кавказская война. Движение 

Шамиля.   

 

17.10  14 Внешняя политика 

Николая I. Кавказская 

война 1817 – 1864 гг. 

1  Расширение империи: 

русско-иранская и русско-

турецкая войны. Россия и 

Западная Европа: особенности 

взаимного восприятия. 

«Священный союз». Россия и 

революции в Европе .Начало 

Кавказской войны. Россия и 

революции в Европе. Политика 

панславизма. Причины англо-

русских противоречий. 

 Характеризовать 

основные на правления 

внешней политики России во 

второй четверти XIX в.  

 

Рассказывать, используя историческую 

карту, о военных кампаниях — войнах с 

Перси ей и Турцией, Кавказской войне, 

характеризовать их итоги. Составлять 

характеристики за щитников Севастополя.  

 

Показывать на карте территориальный рост 

Российской империи в первой половине 

XIX в.  

 

Рассказывать о положении на родов 

Российской империи, национальной 

политике власти . 

 

 

20.10  15 Крымская война 1853 – 

1856 гг. 

1  Восточный вопрос. 

Распад Венской системы в 

Европе.. Крымская война. 

Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 

1856 г.   

 

Рассказывать, используя историческую 

карту, об основных событиях войны 1853–

1856 гг. Подготовить сообщение об одном 

из участников Крымской войны (по 

выбору).  

Объяснять, в чѐм заключались последствия 

Крымской войны для российского 

общества. 

 

24.10  16 Культурное пространство 

империи в первой 

половине XIX в. 

1  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 

Характеризовать достижения 

отечественной культуры рассматриваемого 

периода. Составлять описание памятников 

культуры первой половины XIX в. (в том 

числе находящихся в городе, крае), выявляя 

их художественные особенности и 

достоинства. Подготовить сообщение о 

представителе культуры первой половины 

XIX в., его творчестве (по выбору).  

Проводить поиск информации о культуре 

края в рассматриваемый период,  

 



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.   

 

 

представлять еѐ в устном сообщении, эссе и 

т. д. 

27.10  17 Контрольная работа по 

теме «Россия в первой 

половине XIX в.» 

 

    Систематизировать и 

обобщать исторический материал.  

Высказывать и аргументировать суждения 

о сущности и значении основных событий 

и процессов отечественной истории первой 

половины XIX в.,  

 

давать оценку еѐ деятелей. 

Характеризовать место и роль России в 

европейской и миро вой истории первой 

половины XIX в. 

 

Россия в эпоху Великих реформ (7ч) 

Планируемые результаты  изучения раздела  

Личностные:  • уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

Метапредметные: • работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога); 

Предметные результаты: • умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность; 

07.11  18 Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ в 

России   

1 Европейская индустриализация 

во второй половине XIX в.  и 

предпосылки реформ в России 

Технический прогресс в 

промышленности и сельском 

хозяйстве ведущих стран. 

Новые источники энергии, 

виды транспорта и средства 

Характеризовать предпосылки отмены 

крепостного права 

П. 13,14, термины 

+ документы 



связи. Перемены в быту. 

10.11  19 Александр II: начало 

правления. Крестьянская 

реформа 1861 г.   

 

1 Император Александр II и 

основные направления его 

внутренней политики. 

Крестьянская реформа 1861 г. и 

ее последствия. Крестьянская 

община 

Называть основные положения 

крестьянской  реформы.  

Объяснять смысл понятий: редакционные 

комиссии, временно- 

 

обязанные крестьяне, выкупные платежи, 

отрезки, мировые посредники. 

П. 15 

14.11  20 Реформы 1860 – 1870х гг.: 

социальная и правовая 

модернизация 

1  Реформы 1860-1870-х 

гг. – движение к правовому 

государству и гражданскому 

обществу Земская и городская 

реформы. Становление 

общественного 

самоуправления. Судебная 

реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. 

Утверждение начал 

всесословности в правовом 

строе страны. 

Конституционный вопрос. 

  

 

Приводить оценки характера и значения 

реформ 1860– 1870_х гг., излагаемые в 

учебной литературе, высказывать и 

обосновывать свою оценку.  

Объяснять смысл понятий: земства, 

городские управы, мировой суд. 

П. 16, вопр. 

1(таблица) 

17.11  21 Социально–

экономическое развитие 

страны в пореформенный 

период 

1  Социально-

экономические последствия 

Крестьянской реформы 1861 г. 

Традиции и новации в жизни 

пореформенной деревни. 

Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимость 

помещичьего и крестьянского 

хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы 

крестьян и помещиков. 

Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и 

урбанизация. Железные дороги 

и их роль в экономической и 

социальной модернизации. 

Миграции сельского населения 

в города. Рабочий вопрос и его 

Характеризовать экономическое развитие 

России в пореформенные десятилетия на 

основе информации исторической карты.  

Раскрывать, в чѐм заключались изменения 

в социальной структуре российского 

общества в последней трети XIX в. 

 

 Рассказывать об экономическом состоянии 

России, положении основных слоѐв 

населения пореформенной России, 

используя информацию учебника, 

документальные и изобразительные 

материалы по истории края (устное 

сообщение, эссе и др.). 

Стр. 105-109 



особенности в России. 

Государственные, 

общественные и 

частнопредпринимательские 

способы его решения.   

 

21.11  22 Общественное движение 

при Александре II и 

политика правительства 

1  Общественная жизнь 

при Александре II Рост 

общественной 

самодеятельности. Расширение 

публичной сферы 

(общественное 

самоуправление, печать, 

образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные 

организации. 

Благотворительность. 

Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское 

движение. Идейные течения и 

общественное движение. 

Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и 

других направлений 

европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и 

его особенности в России. 

Русский социализм. Русский 

анархизм. Формы 

политической оппозиции: 

земское движение, 

революционное подполье и 

эмиграция. Народничество и 

его эволюция. Народнические 

кружки: идеология и практика. 

Большое общество пропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и 

воля» и ее раскол. «Черный 

передел» и «Народная воля». 

Политический терроризм.

Раскрывать существенные черты идеологии 

консерватизма, либерализма, радикального 

общественного движения. Объяснять, в чѐм 

заключалась эволюция народнического 

движения в 1870–1880е гг.  

Давать характеристики участников 

народнического движения на основе 

материалов учебника и дополнительной 

литературы.  

Объяснять, в чѐм заключалась эволюция 

народнического движения в 1870–1880е гг. 

Давать характеристики участников 

народнического движения на основе 

материалов учебника и дополнительной 

литературы.  

Излагать оценку значения народнического 

движения, высказывать своѐ отношение к 

ним. 

 



  

 

24.11  23 Национальная и 

религиозная политика 

Александра II. 

Национальный вопрос в 

России и Европе 

1  Национальная и 

религиозная политика 

Александра II . Основные 

регионы Российской империи и 

их роль в жизни страны. 

Поляки. Евреи. Армяне. Татары 

и другие народы Волго-Уралья. 

Кавказские народы. Народы 

Средней Азии. Народы Сибири 

и Дальнего Востока. Народы  

Российской империи во второй 

половине XIX в. Правовое 

положение различных этносов 

и конфессий. Процессы 

национального и религиозного 

возрождения у народов 

Российской империи. 

Национальная политика 

самодержавия: между учетом 

своеобразия и стремлением к 

унификации. Укрепление 

автономии Финляндии. 

Польское восстание 1863 г. 

Еврейский вопрос. 

Национальные движения 

народов России. 

Взаимодействие национальных 

культур и народов.   

Давать оценку национальной политики 

самодержавия при 

 

28.11  24 Внешняя политика 

Александра II. Русско-

турецкая война 1877 – 

1878 гг. 

1  Многовекторность 

внешней политики империи. 

Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. 

Россия и Балканы. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. 

Основание Хабаровска. 

Европейская политика России. 

Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа 

Характеризовать внешнюю политику 

Александра II.  

Рассказывать, используя историческую 

карту, о наиболее значительных военных 

кампаниях. Характеризовать отношение 

российского общества к освободительной 

борьбе балканских народов в 1870е гг. 

Показывать на карте территории, 

включѐнные в состав Российской империи 

во второй половине XIX в. 

 



Аляски.  

 

Россия в 1880 – 1890–е гг (7 ч) 

Планируемые результаты  изучения раздела  

Личностные:  • соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

Метапредметные: •собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

Предметные результаты: • расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории; 

01.12  25 Александр III: 

особенности внутренней 

политики  

 

1 Император Александр III и 

основные направления его 

внутренней политики. 

Идеология самобытного 

развития России. 

Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». 

Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение 

общественной 

самодеятельности. Местное 

самоуправление и 

самодержавие. Независимость 

суда и администрация.  Права 

университетов и власть 

попечителей. Печать и цензура.

  

Характеризовать внутреннюю политику 

Александра III.  

Излагать оценки деятельности императора 

Александра III, приводимые в учебной 

литера туре, высказывать и 

аргументировать свою оценку. 

П. 17, вопр. 5,6 

05.12  26 Перемены в экономике и 

социальном строе 

1  Особенности 

экономического развития 

страны в 1880—1890-е гг. 

Экономическая модернизация 

через государственное 

вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая 

политика. Консервация 

аграрных отношений. 

Положение основных слоёв 

российского общества в конце 

XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный 

период.  

Раскрывать цели, содержание и результаты 

экономических реформ последней трети 

XIX в. 

П. 18, вопр. 1,3 + 

термины 

08.12  27 Общественное движение 

при Александре III 

1  Общественное 

движение в 1880—1890-е гг. 

Народничество и его эволюция.  

Излагать оценки значения общественного 

движения, высказывать своѐ отношение к 

ним. 

П. 19, вопр. 2 



Распространение марксизма и 

формирование социал-

демократии. Группа 

«Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение 

рабочего класса». I съезд 

РСДРП.   

12.12  28 Национальная и 

религиозная политика 

Александра III 

1 

 Национальная и 

религиозная политика 

Александра III. Идеология 

консервативного 

национализма. Основные 

регионы Российской империи и 

их роль в жизни страны. 

Поляки. Евреи. Армяне. Татары 

и другие народы Волго-Уралья. 

Кавказские народы. Народы 

Средней Азии. Народы Сибири 

и Дальнего Востока. Народы 

Российской империи во второй 

половине XIX в. Правовое 

положение различных этносов 

и конфессий. Процессы 

национального и религиозного 

возрождения у народов 

Российской империи. 

Национальная политика 

самодержавия: между учетом 

своеобразия и стремлением к 

унификации. Национальные 

движения народов России. 

Взаимодействие национальных 

культур и народов.   

Характеризовать национальную и 

религиозную политику Александра III. 

Объяснять последствия проводимой 

политики. 

П. 20 

15.12  29 Внешняя политика 

Александра III 

1 

 Новое соотношение 

политических сил в Европе. 

Пространство империи. 

Основные сферы и 

направления 

внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса 

великой державы. Освоение 

государственной территории. 

Ослабление российского 

влияния на Балканах. 

Характеризовать основные цели и 

направления внешней политики России во 

второй половине XIX в. Рассказывать, 

используя историческую карту, о наиболее 

значительных военных кампаниях.   

П. 2  ,к/к №12 



Сближение России и Франции. 

Азиатская политика России.

  

19.12  30 Культурное пространство 

империи во второй 

половине XIX в. 

1  Культурное 

пространство империи во 

второй половине XIX в . 

Культура и быт народов России 

во второй половине XIX в. 

Развитие городской культуры. 

Рост образования и 

распространение грамотности. 

Появление массовой печати. 

Роль печатного слова в 

формировании общественного 

мнения. Народная, элитарная и 

массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть 

мировой культуры. 

Становление национальной 

научной школы и ее вклад в 

мировое научное знание. 

Достижения российской науки. 

Создание Российского 

исторического общества. 

Общественная значимость 

художественной культуры. 

Литература, живопись, музыка, 

театр. Архитектура и 

градостроительство.   

 

Характеризовать достижения культуры 

России второй пол. XIX в.  

Составлять описание памятников культуры 

рассматриваемо го периода (для 

памятников, находящихся в крае, городе, 

может быть составлен сценарий 

экскурсии).  

 

Подготовить сообщение о творчестве 

известного деятеля российской культуры 

второй половины XIX в. (по выбору).  

 

Проводить поиск информации для 

сообщения о культуре края во второй 

половине XIX в.  

 

Давать оценку вклада российской культуры 

в мировую культуру XIX в. 

Стр. 32-37 

22.12  31 Повседневная жизнь 

разных слоёв населения в 

XIX в. 

Контрольная работа 

«Россия во вторую 

половину XIX в» 

1  Повседневная жизнь 

разных слоёв населения в XIX 

в Изменения в быту: . 

Технический прогресс и 

перемены в повседневной 

жизни. Развитие транспорта, 

связи. 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 

Рассказывать о положении основных слоѐв 

российского общества в этот  

период,  

 

характеризовать его. Систематизировать и 

обобщать исторический материал. 

 

 Высказывать и аргументировать суждения 

о сущности и значении основных событий 

и процессов отечественной истории XIX в.,  

 

давать оценку еѐ деятелей. 

Характеризовать место и роль России в 

европейской и мир. истории XIX в. 

П. 22, вопросы 

устно 



деревенской жизни. Вклад 

культуры народов России в 

развитие мировой культуры 

Нового времени. Человек 

индустриального общества. 

 

 

. Россия в начале XX в. (9 ч) 

Планируемые результаты  изучения раздела  

Личностные:  •уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

многонационального российского народа; 

Метапредметные: •работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и др. информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

Предметные результаты: •готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

26.12  32 Россия и мир на рубеже 

XIX – XX вв.: динамика и 

противоречия развития. 

1 

 Россия и мир на 

рубеже XIX – XX вв.: динамика 

и противоречия развития. 

Начало второй промышленной 

революции. Неравномерность 

экономического развития. 

Монополистический 

капитализм. Идеология и 

политика империализма. 

Завершение территориального 

раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими 

странами. Социальный 

реформизм начала ХХ в. Место 

и роль России в мире. 

Территория и население 

Российской империи. 

Особенности процесса 

модернизации в России начала 

XX в. Урбанизация 

Национальная и 

конфессиональная политика. 

Этнокультурный облик 

империи. Народы России в 

начале ХХ в. Многообразие 

политических форм 

объединения народов. 

Губернии, области, генерал-

губернаторства, 

Давать характеристику геополитического 

положения и экономического развития 

России в начале XX в., используя ин 

формацию исторической карты.  

Характеризовать положение, образ жизни 

различных сословий и социальных групп в 

России в начале XX в. (в том числе на 

материале истории края).  

 

Сравнивать темпы и характер 

экономической модернизации в России и 

других странах. Объяснять, в чём 

заключались особенности модернизации в 

России в начале XX в. Раскрывать 

сущность аграрного вопроса в России в 

начале XX в. 

П. 24, вопр. 4 



наместничества и комитеты. 

Привислинский край. Великое 

княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: 

Бухарское и Хивинское 

ханства. Русские в имперском 

сознании. Поляки, евреи, 

армяне, татары и другие 

народы Волго-Уралья, 

кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири  и 

Дальнего Востока. Русская 

православная церковь на 

рубеже XIX—XX 

вв.Этническое многообразие 

внутри православия. 

«Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования.

  

 

09.01  33 Социально–

экономическое развитие 

страны на рубеже XIX – 

XX вв. 

1 

 Социально–

экономическое развитие 

страны на рубеже XIX – XX вв.  

Экономический рост. 

Промышленное развитие. 

Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) 

– пример нового транспортного 

и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в 

индустриализации страны. 

Россия – мировой экспортер 

хлеба. Аграрный вопрос.  

Роль государства в экономике. 

Демография, социальная 

стратификация. Разложение 

сословных структур. 

Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. 

Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за 

права. Средние городские слои. 

Давать характеристику геополитического 

положения и экономического развития 

России в начале XX в., используя ин 

формацию исторической карты.  

Характеризовать положение, образ жизни 

различных сословий и социальных групп в 

России в начале XX в. (в том числе на 

материале истории края).  

 

Сравнивать темпы и характер 

экономической модернизации в России и 

других странах. Объяснять, в чём 

заключались особенности модернизации в 

России в начале XX в. Раскрывать 

сущность аграрного вопроса в России в 

начале XX в. 

П. 25 + документы 



Типы сельского землевладения 

и хозяйства. Помещики и 

крестьяне. Положение 

женщины в обществе.   

 

 

12.01  34 Николай II: начало 

правления. Политическое 

развитие страны в 1894 – 

1904 гг. 

1  Политическое развитие 

страны в 1894 – 1904 гг . 

Николай II и его окружение. 

Деятельность В.К. Плеве на 

посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное 

либеральное движение. «Союз 

освобождения». «Банкетная 

кампания».  . Общественно-

политические движения в 

начале XX в. Предпосылки 

формирования и особенности 

генезиса политических партий 

в России. Предпосылки Первой 

российской революции. Формы 

социальных протестов. Борьба 

профессиональных 

революционеров с 

государством. Политический 

терроризм. Церковь в условиях 

кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской 

этики и культуры.   

Объяснять, в чём заключалась 

необходимость политических реформ в 

России в начале XX в. Раскрывать 

содержание и давать оценку планов и 

опыта реформ в России в начале XX в. 

Давать характеристику императора 

Николая II. Объяснять причины 

радикализации общественного движения в 

России в н.XX в. Систематизировать 

материал об основных политических 

течениях в России в н. XX в., 

характеризовать их определяющие черты. 

Стр. 72-76, 

презент. 

16.01  35 Внешняя политика 

Николая II. Русско-

японская война 1904 – 

1905 гг. 

1  Внешняя политика 

Николая II. Международное 

положение и 

внешнеполитические 

приоритеты  

Имперский центр и регионы. 

Национальная политика, 

этнические элиты и 

национально-культурные 

движения. Россия в системе 

международных отношений. 

Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904-

1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение.  

Характеризовать основные направления 

внешней политики России, причины 

русско-японской войны, планы сторон.  

Рассказывать о ходе боевых действий, 

используя историческую карту. 

 

Излагать условия Портсмутского мира и 

разъяснять его значение на основе 

информации учебника и исторических 

документов.  

 

Раскрывать воздействие войны на 

общественную жизнь России. 

Стр. 77-80, 

презент. 



 

 

19.01  36 Первая российская 

революция и 

политические реформы 

1905 – 1907 гг. 

1  Первая российская 

революция 1905 – 1907 гг. 

«Кровавое воскресенье» 9 

января 1905 г. Выступления 

рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и 

матросов. «Булыгинская 

конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 

1905 г. Формирование 

многопартийной системы. 

Политические партии, 

массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические 

партии и организации 

(социалисты-революционеры). 

Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. 

Либеральные партии (кадеты, 

октябристы). Национальные 

партии. Правомонархические 

партии в борьбе с революцией. 

Советы и профсоюзы. 

Декабрьское 1905 г. 

вооруженное восстание в 

Москве. Особенности 

революционных выступлений в 

1906-1907 гг. Избирательный 

закон 11 декабря 1905 г. 

Избирательная кампания в I 

Государственную думу. 

Основные государственные 

законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и 

уроки.  Раскрывать причины и 

характер российской 

революции 1905–1907 гг. 

Рассказывать об основных 

событиях революции 1905–

1907 гг. и их участниках.  

Объяснять смысл понятий: 

Государственная дума, кадеты, октябристы, 

социал-демократы. Характеризовать 

обстоятельства формирования 

политических партий и становления 

парламентаризма в России. Излагать 

оценки значения отдельных событий и 

революции в целом, приводимые в учебной 

литературе, формулировать и 

аргументировать свою оценку. 

Стр. 81-84, 

презент. 



3.01  37 Социально–

экономические реформы 

П. А. Столыпина 

1  Социально–

экономические реформы  П. А. 

Столыпина. Уроки революции: 

политическая стабилизация и 

социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа 

системных реформ, масштаб и 

результаты.  Излагать 

основные положения аграрной 

реформы П.А. Столыпина, 

давать оценку её итогов и 

значения.  

 

Объяснять смысл понятий: отруб, хутор, 

переселенческая политика.  

 

Составлять характеристику (исторический 

портрет) П.А. Столыпина, используя 

материал учебника и дополнительную 

информацию. 

Стр. 86-91, 

презент. 

26.01  38 Политическое развитие 

страны в 1907 – 1914 гг. 

1  Политическое развитие 

страны в 1907 – 1914 гг. 

Незавершенность 

преобразований и нарастание 

социальных противоречий. III и 

IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. 

Общественный и социальный 

подъем. Национальные партии 

и фракции в Государственной 

Думе. Обострение 

международной обстановки. 

Блоковая система и участие в 

ней России. Россия в 

преддверии мировой 

катастрофы.   

Раскрывать основную сущность и 

последствия изменений в политической и 

общественной жизни России после 

революции 1905 г. 

Стр. 91-96, 

презент. 

30.01  39 Серебряный век русской 

культуры 

1  Серебряный век 

русской культуры . Духовное 

состояние российского 

общества в начале XX в.  

Новые явления в 

художественной литературе и 

искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. 

Литература начала XX века. 

Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. 

Зарождение российского 

Составлять описание произведений и 

памятников культуры рассматриваемого 

периода (в том числе находящихся в 

городе, крае и т. д.),  

 

давать оценку их художественных 

достоинств и т. д.  

 

Представлять биографическую 

информацию, обзор творчества известных 

деятелей российской культуры (с 

использованием справочных и 

изобразительных материалов).  

 

Собирать информацию о культурной жизни 

Стр. 97-100, 

презент. 



кинематографа. Развитие 

народного просвещения: 

попытка преодоления разрыва 

между образованным 

обществом и народом. 

Открытия российских ученых. 

Достижения гуманитарных 

наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад 

России начала XX в. в мировую 

культуру.   

 

  

 

своего края, города в н. XX в.,  

 

представлять её в устном сообщении (эссе, 

презентации с использованием 

изобразительных материалов). 

Характеризовать основные стили и течения 

в российской литературе и искусстве н.XX 

в.,  

называть выдающихся представителей 

культуры и их достижения. 

 

02.02  40 Контрольная работа по 

теме «Россия в XIX – н. 

XX вв.» 

1  Повторительно–

обобщающий урок по теме 

«Россия на рубеже XIX – XX 

вв.».  

 

Систематизировать и обобщать 

исторический материал. 

 Высказывать и аргументировать суждения 

о сущности и значении основных событий 

и процессов отечественной истории второй 

половины XIX в.,  

 

давать оценку её деятелей.  

 

Характеризовать место и роль России в 

европейской и мировой истории в начале 

XX в. 

Стр. 101-104, 

презент. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории России для 9 класса общеобразовательной школы составлена в соответствии с 

основными положениями  федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в соответствии с положениями Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, Историко-культурного стандарта, на основе Примерной программы по истории для 5-9 классов, и 

Программы «Всеобщая история. История Нового времени» 9  класс.  М.Л. Несмелова  – М.: «Просвещение», 2020 

 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспитание личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания 

в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

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. 

 

Целью изучения всеобщей истории в 9 классе является базовая историческая подготовка и социализация 

учащихся на основе осмысления исторического опыта человечества эпохи Нового времени. Изучаемый 

исторический период является чрезвычайно важным в процессе становления мировой цивилизации. В это время 

зарождаются и формируются политические, экономические, социальные и духовные ценности, присущие 

современному миру. Изучение данного исторического периода будет способствовать самоидентификации 

учащихся, определению ими своих ценностных ориентиров и приоритетов. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Знание национальной и мировой истории — современный показатель общей культуры человека. Главная 

задача школьного исторического образования — формирование у учащихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно ориентированной личности. Реализация этой задачи лежит в основе 

современных образовательных программ по истории. 

Рабочая программа предполагает изучение курса  истории в 5—9 классах общеобразовательной школы. 

Содержание программы соответствует требованиям к структуре, результатам усвоения основных 

общеобразовательных программ федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

среднего (полного) общего образования, конкретизирует основные положения его фундаментального ядра. 

Особенность программы - её  новизна, интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной 

истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История Нового времени. 1800-1900» 

формирует общую картину истории развития человечества, представления об общих и ведущих процессах, явлениях, 

понятиях в период с 1500 до 1800 годов. Так как на «Всеобщую историю» выделяется сравнительно небольшой объём 

времени, акцент делается на наиболее значительные процессы, помогающие прежде всего понимать и объяснять 

современное мироустройство. Курс даёт возможность осознать огромную роль Нового времени, без которого 

невозможно представить современную цивилизацию.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «История Нового времени» в 8 классе  изучается на ступени основного общего образования в качестве обяза-

тельного 2 часа в неделю – 30 часов – новая история. По рабочей  программой и тематическим планированием курса 

авторских программ А.А. Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы «Всеобщая история», М. «Просвещение», 2016 г. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа по истории реализует три основные функции: 

— информационно-ориентировочную функцию, обеспечивающую понимание и масштабность образовательного 

поля предмета, его место в учебном плане и системе исторического образования, а также специфику 

мировоззренческой значимости конкретного курса всеобщей истории; 



— организационно-методическую функцию, которая позволяет с учётом целей, особенности фундаментального 

ядра содержания курса спроектировать образовательную деятельность и обеспечить достижение качества освоения 

учебного содержания; решать задачи социализации учащихся средствами учебного предмета «История»; 

— социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием основных явлений, 

процессов и социальных закономерностей, происходящих на протяжении всей всеобщей истории человечества. Это 

знание подготавливает школьника к восприятию, пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной 

реальности, в той или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта человечества и созидающей новый 

опыт на основе прежнего. 

 

               ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ.  

Предметные задачи: 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших 

дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

  развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в историческом движении, 

вычленять периоды и этапы исторического процесса. 

Межпредметные задачи: 

 овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой информации, почерпнутой 

также на уроках обществознания, географии, литературы, естествознания.  

Личностные задачи: 

 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

 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; 

 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. 

          

В 8  классе задачей курса истории является «погружение» учащегося в эпоху, формирование понимания 

ее «духа» через мысли людей, вещи, события, процессы и явления. Программа предполагает знакомство 

учащихся с некоторыми документальными источниками. На элементарном уровне происходит ознакомление 

учащихся с путями формирования исторического знания, вследствие чего у школьников складывается 

критический взгляд на события и их оценки, на мотивы поступков исторических деятелей. 

            Реализация данной программы предполагает широкое использование межпредметных связей с 

географией, изобразительным искусством, литературой, обществознанием, естествознанием. 

         В преподавании истории предполагается реализовать компетентностный,   системно-деятельностный, 

личностно-ориентированный подходы.  

 

  ФОРМАМИ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ являются контрольные срезы, тестовые формы 

контроля, выполнение практических работ,  работа по источникам, контрольные работы в форме тестов по типу 

ГИА. 

 

          РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Личностные:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению;  

 сформированность их мотивации к целенаправленной учебно-познавательной деятельности;  

 осознание российской идентичности в поликультурном социуме;  

  сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к 

окружающим людям и к жизни в целом;  

 развитие чувства личности; система индивидуально значимых и общественно приемлемых социальных и 

межличностных отношений;  

 предпосылки правосознания и социальные компетенции — способность ставить цели и строить 



жизненные планы с учётом своих потребностей и интересов, а также социально значимых сфер 

деятельности в рамках социально-нормативного пространства.  

Метапредметные: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике;  

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории;  

 овладение навыками работы с информацией. 

Предметные: 

 знание основных дат, этапов и ключевых событий всеобщей истории XIX — начала XX в.; выдающихся 

деятелей всеобщей истории; важнейших достижений культуры и системы ценностей, сформировавшихся 

в ходе исторического развития;  

 сформированность умений определять последовательность, длительность исторических событий, 

явлений, процессов, происходивших в XIX — начале XX в.; соотносить события истории разных стран и 

народов с историческими периодами, события региональной и мировой истории; синхронизировать 

события (явления, процессы) истории разных стран и народов; определять современников исторических 

событий (явлений, процессов);  

 сформированность умений, используя легенду исторической карты/схемы, показывать и называть 

обозначенное на карте пространство (географические объекты, территории расселения народов, 

государства и т. п.), места, где произошли изучаемые события (явления, процессы), рассказывать о ходе 

исторических событий, процессов, характеризовать социально-экономическое развитие изучаемых 

регионов, геополитическое положение государств в указанный период; соотносить информацию 

тематических и общих (обзорных) исторических карт;  

 сформированность умений проводить атрибуцию текстового исторического источника (определять его 

авторство, время и место создания, события, явления, процессы, о которых идёт речь, и др.); 

анализировать текст исторического источника с точки зрения его темы, цели создания, основной мысли, 

основной и дополнительной 7 информации; анализировать позицию автора документа и участников 

событий (процессов), описываемых в историческом источнике; отвечать на вопросы по содержанию 

исторического источника и составлять на его основе план, таблицу, схему; соотносить содержание 

текстового исторического источника с другими источниками информации при изучении событий 

(явлений, процессов); привлекать контекстную информацию для анализа исторического источника; 

  сформированность умений различать основные типы исторических источников; соотносить 

вещественный исторический источник с историческим периодом, к которому он относится; описывать 

вещественный источник; использовать вещественные источники для составления краткого описания 

исторических событий (явлений, процессов);  

 сформированность умений анализировать историческую информацию, представленную в различных 

формах (в том числе в форме таблиц, схем, графиков, диаграмм); представлять историческую 

информацию в форме таблиц, схем;  

 сформированность умений и владение приёмами описания исторических событий и памятников 

культуры на основе иллюстративного материала (изобразительной наглядности);  

 сформированность умений объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

сформированность умений рассказывать на основе плана о важнейших исторических событиях XIX — 

начала XX в., показывая знание необходимых фактов, дат, терминов;  

 сформированность умений выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

процессов, явлений и событий;  

 сформированность умений устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов;  

 сформированность умений выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий, 

явлений, процессов;  

 сформированность умений определять и объяснять, аргументировать с опорой на фактический материал 

своё отношение к наи более значительным событиям и личностям XIX — начала XX в., достижениям 

мировой культуры;  



 сформированность умений взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур и владение соответствующими приёмами. 

 

 

     СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Всеобщая история» в 9 классе 

Промышленный переворот. Развитие техники, транспорта и средств коммуникации. Сельское хозяйство в 

условиях индустриализации. Торговля и промышленная революция. Изменение гео- 8 графии европейского 

производства. Политика меркантилизма. Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы 

перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и 

капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический 

капитализм, его черты. Промышленный переворот и его социальные последствия. Рост городов. Изменения в 

структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. 

Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Социалистические учения первой 

половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. 

Рождение ревизионизма.  

Новые тенденции в экономическом развитии индустриальных стран. Монополистический капитализм и 

особенности его проявления в разных странах. Появление новых форм производства, торговли и кредита. Развитие 

банковской системы, введение золотого стандарта, экспорт капиталов. Интеграция мировых рынков. Экономические 

кризисы. Усиление экономического соперничества между великими державами.  

Расширение спектра общественных движений: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм, реформизм, 

анархизм. Рабочее движение и профсоюзы. Международное рабочее движение. I и II Интернационалы.  

Колониальные империи (британская, французская, испанская, португальская, голландская, бельгийская). 

Доминионы. Колонии и зависимые страны. Колониальная политика Германии, США и Японии. Историческая роль 

колониализма.  

Франция в период Консульства. Первая империя во Франции. Внутренняя политика Консульства и Империи. 

Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны Консульства и Империи. Поход в Россию. Сто дней 

Наполеона. Битва при Ватерлоо. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс и Венская система 

международных отношений. К. Меттерних. Священный союз. Противостояние консервативных и либеральных 

монархий. Восточный вопрос в 30—40-е гг. XIX в. Крымская война. Национальные и колониальные войны. 

Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг. Европейские революции 1830—1831 гг. и 1848—1849 гг.  

Утверждение конституционных и парламентских монархий. Оформление консервативных, либеральных и 

радикальных политических течений и партий. Возникновение марксизма. Борьба за избирательное право. 

Великобритания. «Мастерская мира»: социальное и экономическое развитие. Фритредерство. Чартизм. Либеральный 

и консервативный политические курсы. Парламентские реформы. У. Гладстон. Б. Дизараэли. Г. Пальмерстон. Д. 

Ллойд-Джордж. Ирландский вопрос. Расширение колониальной империи. Викторианская эпоха. Формирование 

британской нации. Франция. Вторая империя. Политика бонапартизма. Наполеон III. Политическое развитие и кризис 

Третьей республики. Франко-прусская война и её последствия. Движение за национальное единство и независимость 

Италии. Рисорджименто. Дж. Гарибальди. Образование единого государства в Италии. К. Кавур. 

 Политическая раздробленность германских государств. Войны за объединение Германии. Создание 

Германской империи. Внутренняя и внешняя политика Отто фон Бисмарка. Колониальная политика. Вильгельм II. 

Новый политический курс. Империя Габсбургов. Особенности социально-экономического развития и политического 

устройства. Кризис Австрийской империи. Провозглашение конституционной дуалистической Австро-Венгерской 

монархии (1867). Император Франц-Иосиф.  

Народы Балканского полуострова. Обострение соперничества великих держав в регионе. Борьба за создание 

национальных государств. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. и её итоги. Превращение Балкан в узел 

противоречий мировой политики.  



Увеличение территории США. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие США в 

первой половине XIX в. Политическая борьба в начале XIX в. Территориальная экспансия и внутренняя колонизация. 

Доктрина Монро. Аболиционизм. Гражданская война в США. А. Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. 

Реконструкция Юга. Расовая сегрегация и дискриминация. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Борьба за независимость и 

образование независимых государств в Латинской Америке в XIX в. С. Боливар. Мексиканская революция. 

Особенности экономического развития Латинской Америки. Судьба индейцев. Межгосударственные конфликты.  

Традиционные устои Османской империи и попытки проведения реформ. Младотурки и младотурецкая 

революция. Завершение завоевания Индии англичанами. Индийское национальное движение и восстание сипаев. 

Ликвидация Ост-Индской компании. Объявление Индии владением британской короны. Экономическое и социально-

политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. Китай в 

период империи Цин. Опиумные войны. Гражданская война тайпинов. Политика самоусиления Китая и начало 

модернизации страны. Движение ихэтуаней. Синьхайская революция 1911 г. Сунь Ятсен и создание Гоминьдана. 

Кризис Сёгуната Токугава. Открытие Японии. Преобразования эпохи Мэйдзи. Превращение Японии в великую 

державу.  

Колониальный раздел Африки. Антиколониальное движение. Суэцкий канал. Англо-бурская война. Военные 

союзы в Европе и назревание общеевропейского кризиса. Колониальная политика европейских государств. 

Международное соперничество и войны западных стран в начале ХХ в. Русско-японская война. Возникновение 

Тройственного согласия (Антанты). Марокканские кризисы. Боснийский кризис. Балканские войны. Июльский кризис 

1914 г. и начало Первой мировой войны.  

Новая научная картина мира. А. Эйнштейн. Путешествия и развитие географических знаний. Открытия в 

астрономии, химии, физике. Биология и эволюционное учение. Ч. Дарвин. Революция в медицине. Л. Пастер. Р. Кох. 

Гуманитарные и социальные науки. Начальное и общее образование. Женское образование. Немецкая 

университетская революция. А. Гумбольдт. Распространение идеи университета за пределы Европы. Золотой век 

европейской культуры. Художественные стили и направления в литературе, изобразительном искусстве, архитектуре 

и музыке. Культура модерна. Зарождение массовой культуры. Возрождение Олимпийских игр. Кинематограф. 

Духовный кризис индустриального общества. Декаданс. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

    

1. История Нового времени 1800 -1900: Учеб. для  класса общеобразовательных  заведений / А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина.– М.: Просвещение; 2020.- 304 с. 

2. История нового времени: УМК. Тесты . Ю.И. Максимов  из-во  «Экзамен» 2012г 

3. Контрольно- измерительные материалы . История нового времени. ФГОС Волкова К.В. , М . «Вако» 2012 г. 

 

Список литературы для учителя.  

1. История. 5-10 классы: игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / авт.-СОСТ. Н. Н. Ярцева. - 

Волгоград: Учитель, 2009.  

2. Митькина, Е. А. История. 7 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА / Е. А. Митькина. - 

М. : АСТ, 2011.  

3. Ревякин, А. В. Новая история. 1500-1800.7 класс: метод. рекомендации. - М.: Просвещение, 2007.  

4. Соловьёв, К. А. Универсальные поурочные разработки по новой истории. 1500-1800 годы. 7 класс / К. А. 

Соловьев. - М. : ВАКО, 2009.  

 

Список литературы для учащихся.  

1. Булгаков, М А. Жизнь господина де Мольера / М. А. Булгаков. - СПб. : Азбука, 2012.  

2. Гюго, В. Девяносто третий год / Виктор Гюго. - СПб. : Азбука-классика, 2010. 

3. Данилевский, Г П. Мирович / Г. П. Данилевский. - М. : Мир книги, 2010.  

4. Дефо, Д. Робинзон Крузо / Даниель Дефо. - М. : Нигма, 2013.  

5. Дюма, А. Людовик XIV и его эпоха / Александр Дюма. - М. : Альфа-книга, 2011.  

6. Лажечников, И И. Ледяной дом / И. И. Лажечников. - М. : Белый город, 2010.  

7. Пушкин, А. С. Борис Годунов / А. С. Пушкин. - М. : Игра слов, 2008.  

8. Сервантес, М Дон Кихот Ламанчский / Мигель Сервантес. - М. : Астрель, 2012.  



2. Стендаль, Ф. Пармская обитель: роман. Итальянские хроники / Фредерик Стендаль. - М. : Эксмо, 2008.  

3. Скотт, В. Роб Рой / Вальтер Скотт. - М. : Эксмо, 2008.  

4. Сенкевич, Г Огнём и мечом / Генрик Сенкевич. - М. : АСТ, 2011.  

5. Свифт, Д. Путешествия Гулливера / Джонатан Свифт. - М. : АС Т, 2003.  

6. Цвейг, С. Подвиг Магеллана. Человек и его деяния. Америго. Повесть об одной исторической ошибке / 

Стефан Цвейг. - М. : Аст, 2010.  

7. Цвейг, С. Мария Стюарт / Стефан Цвейг. - М. : Эйлитайл (СиДиКом), 2008. 3.  

 

Печатные пособия.  

Исторические карты:  

1. Европа в XVI-XVIII веках.  

2. Французская революция.  

3. Война за независимость и образование CIllA.  

 

Информативно-коммуникативные средства.  

1. История Нового времени. 7 класс. Интерактивное наглядное пособие. Ч. 1. - М. : Дрофа, 2007. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM).  

2. История Нового времени. 7 класс. - М. : 1 С, 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

3. Новая история. 7 класс. - М. : ИДДК, 2008. -1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

4. Портреты великих ученых (с краткой биографией) / авт. сост. Н. В.Ширшина. - Волгоград: Учитель, 2009. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM).  

5. История. 7-8 классы. Тематические тесты. Редактор тестов. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников» / авт.-

СОСТ. Т. В. Ковригина. - Волгоград: Учитель, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

 

Интернет-ресурсы.  

1. Библиографические сведения об исторической литературе, исторические документы, отрывки из трудов 

историков:  

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm http://www.lib-history.info http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51 

http://www.bookorbita.comlistoriya.html http://cwer.ws/tag/l0584 http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_ оЬ _ nо=&оЬ _ 

nо= 15671 http://historic.ru  

http://www.hrono.ru/dokumlindex. php  

2. Исторические фотодокументы, репродукции: 

http://www.moscowkremlin.ru  

http://www .hermitagemuseum.org http://nearyou.ru  

http://hist -sights.ru  

3. Аудиовизуальные источники: http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-

catalogs-history.htm  

4. Исторические карты:  

http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html  

http://history-maps.ru  

http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html 

http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm  

5. Презентации:  

http://shkolnye-prezentacii.rulhistoryl7-klass-istoriya  

http://5klass.netlistorija-7 -klass.html  

http://historyc.ucoz.ru/load/prezentacija_7_klass _ vseobshhaja _ istorijal3 http://19591957.ucoz.rulload/vseobshhaja_istorijal7 

_klassl18 http://prezentac i i .comlisto rii  

http://sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aal.html  

http://www.ist-iv.rulprezent_ histori.html http://gk-6.пагоd.гu!Ргеzепt.Istогiуа.htm  

       http://pedsovet.sulloadI130  

http://900igr.netlprezentacii-po-istorii.html  

http://kirzagrad.jimdo.com  

http://dmsuslin.narod.ru/club-licey8.htm  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 9 КЛАСС 

Наименование раздела Количество часов 

Введение 1 

Начало индустриальной эпохи 9 

Страны Европы и США в первой половине XIX в. 8 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX веков 3 

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm/
http://www.lib-history.info/
http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51
http://www.bookorbita.comlistoriya.html/
http://cwer.ws/tag/l0584
http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_
http://historic.ru/
http://www.hrono.ru/dokumlindex.
http://www.moscowkremlin.ru/
http://nearyou.ru/
http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm
http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm
http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html
http://history-maps.ru/
http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html
http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm
http://shkolnye-prezentacii.rulhistoryl7-klass-istoriya/
http://5klass.netlistorija-7/
http://historyc.ucoz.ru/load/prezentacija_7_klass
http://19591957.ucoz.rulload/vseobshhaja_istorijal7
http://sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aal.html
http://www.ist-iv.rulprezent_/
http://900igr.netlprezentacii-po-istorii.html/
http://kirzagrad.jimdo.com/
http://dmsuslin.narod.ru/club-licey8.htm


Страны Европы и США 

во второй половине XIX — начале XX в 

9 

Итого 30 часов 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ИСТОРИИ 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ УСТНОГО ОТВЕТА ПО ИСТОРИИ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при 

ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом 

уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1.Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе 

изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает 

в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов 

и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные 

термины. 

3.Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками 

(правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

2.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или 

допустил ошибки при их изложении. 

4.Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

5.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, 

но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов. 



3.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

4.Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5.Полностью не усвоил материал. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТОВЫХ И ПИСЬМЕННЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 

Оценка «5» - за правильное выполнение 91-100 % заданий 

Оценка «4» - за правильное выполнение 62-90 % заданий; 

Оценка «3» - за правильно выполнение 41-61 % заданий 

Оценка «2» - за выполнение менее 40% заданий; 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОПИСАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ. 

1.Время жизни исторического деятеля. 

2.Характеристика основных направлений деятельности. 

3.Характеристика основных результатов деятельности. 

 

5(отлично). 

-Правильно указаны основные направления деятельности исторической личности; 

-Правильно указаны основные результаты деятельности исторической личности. 

4(хорошо). 

-Правильно указано время жизни исторического деятеля; 

-При характеристике основных направлений деятельности исторической личности допущены фактические 

ошибки, не приведшие к существенному искажению смысла; 

-При характеристике результатов деятельности 

исторической личности допущены фактические ошибки, не приведшие к существенному искажению смысла. 

3(удовлетворительно). 

-Правильно указано время жизни исторического деятеля; 

-Без фактических ошибок приведены только частные исторические факты, относящиеся к жизни личности, но не 

характеризующие её деятельность; 

-Не указаны результаты деятельности. 

2(неудовлетворительно). 

-Время жизни исторического деятеля указано неправильно или не указано; 

-Основные направления деятельности исторической личности не указаны. 

ИЛИ все основные исторические факты приведены с фактическими ошибками, существенно искажающими 

смысл; 

-Не названы результаты деятельности или названы неправильно. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ. 

Тема презентации: 

-Соответствие темы программе учебного предмета, раздела 

 

Дидактические и методические цели и задачи презентации: 

-Соответствие целей поставленной теме 

-Достижение поставленных целей и задач 

 

Выделение основных идей презентации: 

-Соответствие целям и задачам 

-Содержание умозаключений 

-Вызывают ли интерес у аудитории 

-Количество (рекомендуется для запоминания аудиторией не более 4-5) 

 

Содержание: 

-Достоверная информация об исторических справках и текущих событиях  

-Все заключения подтверждены достоверными источниками 

-Язык изложения материала понятен аудитории 



-Актуальность, точность и полезность содержания 

 

Подбор информации для создания проекта – презентации: 

-Графические иллюстрации для презентации 

-Статистика 

-Диаграммы и графики 

-Экспертные оценки 

-Ресурсы Интернета 

-Примеры 

-Сравнения 

-Цитаты и т.д. 

 

Подача материала проекта – презентации: 

-Хронология 

-Приоритет 

-Тематическая последовательность 

-Структура по принципу «проблема-решение» 

 

Логика и переходы во время проекта – презентации: 

-От вступления к основной части 

-От одной основной идеи (части) к другой 

-От одного слайда к другому 

-Гиперссылки 

Заключение: 

-Яркое высказывание - переход к заключению 

-Повторение основных целей и задач выступления 

-Выводы 

-Подведение итогов 

-Короткое и запоминающееся высказывание в конце 

 

Дизайн презентации: 

-Шрифт (читаемость) 

-Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, заголовков) 

-Элементы анимации 

Техническая часть 

-Грамматика 

-Подходящий словарь 

-Наличие ошибок правописания и опечаток 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ СООБЩЕНИЙ УЧАЩИХСЯ. 

1.Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения темы (проблемы). 

2.Логичность: последовательность изложения, его конкретность, обоснование теоретических положений фактами 

или обобщение фактов и формирование выводов. 

3.Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения(концепции), выражено ли свое 

отношение. 

4.Риторика (богатство) речи: лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем использования 

различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т.п., правильность и чистота речи, правильное 

использование исторических терминов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РЕЧИ. 

1.Содержательность, то есть правильное, полное, глубокое, конкретное освещение темы. 

2.Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формирование выводов. 

3.Богатство речи: образное и яркое выражение мыслей и чувств путем использования различных языковых 

средств, выбора точных слов, 



эпитетов и т.п. 

4.Правильность и чистота речи. 

5.Овладение стилем изложения. 

6.Использование исторических терминов. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ: 

- текущая аттестация (тестирования, работа по индивидуальным карточкам, самостоятельные работы, 

проверочные работы, устный и письменный опросы); 

- аттестация по итогам обучения за четверть (тестирование, проверочные работы); 

- аттестация по итогам года; 

- формы учета достижений (урочная деятельность - анализ текущей успеваемости, внеурочная деятельность – 

участие в олимпиадах, творческих отчетах, выставках, конкурсах, проектная деятельность и т.д.). 

 

№ 

урока 

Тема контрольной работы Дата проведения Коррекция 

10 «Начало индустриальной эпохи» 13.03  

17 «Страны Европы и США в первой половине XIX 

в.» 

13.04  

28 Итоговая контрольная работа 25.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 1800-1900 гг. (28 часов) 

 

Дата проведения  

№ 

 

Тема урока 

Колич. 

часов 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика  

Домашнее 

задание 
план. факт. 

0602  1 Введение: «Долгий» XIX 

век 

1  -определение хронологических рамок и 

периодизация Новой истории; 

-выделение характерных черт и явлений 

Нового времени 

 

 

Начало индустриальной эпохи (9 ч) 

Планируемые результаты  изучения раздела  

Личностные:  первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и уважение и принятие культурного многообразия 

народов мира, понимание важной роли взаимодействия народов; представлений о прошлом, эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

Метапредметные: планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

Предметные результаты: определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

09.02  2 Экономическое развитие 

в XIX — начале ХХ в. 

1 Процесс перехода к 

индустриальному обществу в 

западных странах. Процесс 

модернизации в странах Запада 

и Востока. Проблемы, 

порождаемые модернизацией. 

Объяснять значение понятия Новое время. 

Называть черты традиционного и 

индустриального обществ. 

Формулировать и аргументировать свою 

точку зрения по отношению к проблеме 

прав человека на переходном этапе 

развития общества 

П. 1 

13.02  3 Меняющееся общество  1 Индустриальные революции: 

достижения и проблемы. 

Завершение промышленного 

переворота. Многоплановость 

преобразований в жизни людей 

19 века: изменения в 

транспорте, связи, быту. Две 

эпохи развития капитализма: 

всободная конкуренгция и 

монополизм. 

С помощью фактов доказывать, что 

промышленный переворот завершился. 

Группировать достижения по рейтингу 

социальной значимости. Рассказывать об 

открытиях и их практической значимости 

для общества 

П. 2, вопр. 1 стр. 

24 + термины 

16.02  4 Век демократизации 1 Эмиграция – спутница 

капитализма. Лишние люди. 

Исчезновение сословий. 

Формирование классов. 

Средний класс. Новая и старая 

аристократия. Женская 

Объяснять, какие ценности стали 

преобладать в индустриальном обществе. 

Доказывать, что индустриальное 

общество – городское общество 

 

П. 3, вопросы 

устно 



дискриминация. Движение за 

уравнения в правах. 

20.02 

27.02 

 5 

6 

«Великие идеологии» 2 Причины быстрого развития 

физики. Рентгеновские лучи. 

Микробиология. Успехи 

медицины. Развитие 

образования. Развитие 

искусства. 

Объяснять причины ускорения развития 

математики, физики, химии, биологии, 

медицины в XIX в. (подтверждать 

примерами). 

Раскрывать в общих чертах сущность 

научной картины мира 

П. 4, вопрос 2 

(таблица) 

02.03  7 Образование и  наука 1 Идейные течения. 

Консерватизм. Либерализм. 

Социализм. Социалисты-

утописты. Анархизм. 

Коммунизм. 

Объяснять понятия: либерализм, 

консерватизм; причины многообразия 

социально-политических учений. 

Характеризовать учения, выделять их 

особенности. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы 

учебника 

П. 5 вопрос 5 

(таблица) 

06.03  8 XIX век в зеркале 

художественных исканий 

1 Урок повторения и 

систематизации знаний. 

 П.6 

09.03  9 Повседневная жизнь и 

мировосприятие человека 

XIX в. 

1   П.7 

13.03  10 Контрольная работа по 

теме: «Начало 

индустриальной эпохи» 

1    

Страны Европы и США в первой половине XIX в. (8 ч) 

Планируемые результаты  изучения раздела  

Личностные:  обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога); 

Метапредметные: соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

Предметные результаты: понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного 

опыта народов. 

16.03 

 

 11 

 

Консульство и 

империя 

1 Основные понятия Франции 

после Великой революции: 

«Свобода! Равенство! 

Собственность!» 

Провозглашение Наполеона 

императором. Завоевательные 

войны. Гражданский кодекс 

Наполеона. 

Давать оценку роли Наполеона в 

изменении французского общества, страны 

в целом. 

Характеризовать внутреннюю политику в 

стране. 

Анализировать изменения положения 

низших слоёв общества, состояние 

экономики в эпоху республики и империи. 

П.8 

20.03  12 Франция в первой 

половине XIX в.: от 

Реставрации 

к Империи 

1 «100 дней» Наполеона, 

Венский конгресс, Священный 

союз, система европейского 

равновесия Промышленная 

Оценивать достижения курса Наполеона в 

социальной политике. 

Рассказывать о Венском конгрессе и его 

предназначении 

П. 9 



революция во Франции. 

Буржуазная монархия во 

Франции. Июльская революция 

1830. Кризис Июльской 

монархия. Восстания ткачей 

Причины революции в о 

Франции. «Весна народов» - 

революции 1848-1849 гг. 

Наполеон III: «Империя – это 

мир». Внешняя политика 

Франции. 

Рассказывать об особенностях 

промышленной революции во Франции. 

Характеризовать общество, политический 

курс правительства накануне и после 1830 

г.  

Раскрывать причины революции 1848 г. и 

еѐ социальные и политические 

последствия. 

Сравнивать режим Первой и Второй 

республик во Франции. 

Доказывать, что во Франции завершился 

промышленный переворот 

23.03  13 Великобритания: 

экономическое лидерство 

и политические реформы 

1 Билль о реформе. Чартистское 

движение. Англия – мастерская 

мира. Начало викторианской 

эпохи. Внешнеполитические 

интересы Англии. 

Рассказывать о попытках Великобритании 

уйти от социального противостояния. 

Объяснять особенности установления 

парламентского режима в Великобритании. 

Раскрывать условия формирования 

гражданского общества 

П. 10 

03.04  14 «От Альп до Сицилии»: 

объединение Италии 

 

 

 

1 Причины экономических и 

политических проблем 

Германии и Италии. 

Революция 1848 года в 

Германии. Объединительная 

политика Бисмарка. 

Проблемы Италии в 1 половине 

19 века. Усиление Сардинского 

королевства. К.Кавур и 

объединение «сверху». Дж. 

Гарибальди и Объединение 

«снизу».. 

Анализировать ситуацию в Европе и ее 

влияние на развитие Германии. 

Называть причины, цели, состав 

участников, итоги революции. 

Оценивать значение образования 

Северогерманского союза 

Объяснять причины раздробленности 

Италии. 

Оценивать поступки национальных 

лидеров Италии. 

Выделять факторы, обеспечившие 

национальное объединение Италии 

П. 11 

06.04  15 Германия в первой 

половине XIX в 

1 П. 12 

10.04  16 Монархия Габсбургов и 

Балканы в первой 

половине 

XIX в. 

1   П. 13  

13.04  17 США до середины XIX в.: 

рабовладение, 

демократия, 

экономический рост 

Контрольная работа: 

«Страны Европы и 

США в первой половине 

XIX в.» 

1 Противоречия между 

экономическими системами 

северных и южных штатов. 

Восстание Дж. Брауна. 

Аболиционизм. Война Севера и 

Юга. Отмена рабства. Истоки 

трудолюбия американцев. 

Монополизация. Рабочее 

движение. Внешняя экспансия. 

Выделять особенности промышленного 

переворота в США. 

Объяснять причины неравномерности 

развития страны и конфликта между 

Севером и Югом. 

Раскрывать понятия: аболиционизм, 

плантаторство, закон о гомстедах, фермер. 

Называть итоги Гражданской войны и ее 

уроки 

П.14 



Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. (3 ч) 

Планируемые результаты  изучения раздела  

Личностные:  первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом, 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

Метапредметные: определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

Предметные результаты: анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария 

социальных наук; 

 

17.04  18 Страны Азии в XIX — 

начале ХХ в. 

1 Насильственное «открытие» 

Японии. Усиление 

противоречий. Свержение 

власти сёгуна. Реформы. 

Модернизация «сверху». 

Монополизация. Европейское 

образование и японское 

воспитание. Борьба за рынки 

сбыта. 

«Открытие» Китая. Опиумные 

войны. Движение тайпинов. 

Иностранное вмешательство в 

жизнь Китая. « Китайский 

пирог» и иностранный 

державы. Компрадоры. 

Слабость власти Цыси. 

Восстание ихэтуаней. 

Британская колонизация. 

Индустриализация. Разрушение 

сельской общины. Восстание 

сипаев. Создание ИНК. 

Объяснять своеобразие уклада Японии. 

Устанавливать причины неспособности 

противостоять натиску западной 

цивилизации. 

Раскрывать смысл реформ Мэйдзи и их 

последствия для общества. 

 

Сравнивать способы и Результаты 

«открытия» Китая и Японии 

европейцами на конкретных примерах. 

Рассказывать о попытках модернизации 

и причинах их неудач. 

Характеризовать курс Цыси. 

Анализировать реформы Кан Ю-вэяи их 

возможные перспективы 

Доказывать, что Индия – «жемчужина 

британской короны». 

Объяснять пути и методы вхождения 

Индии в мировой рынок. Рассказывать о 

деятельности ИНК и Тилака. 

П.15 

20.04  19 Африка в XIX — начале 

ХХ в 

1 Культуры Африки. Раздел 

Африки. Либерия. Эфиопия. 

Слабость традиционного 

общества. Раздел Африки 

европейскими державами. 

Независимые государства 

Либерия и Эфиопия: 

необычные судьбы для 

африканского континента. 

Восстания гереро и 

готтентотов. Европейская 

колонизация Африки. 

Объяснять, почему в Африке 

традиционализм преобладал дольше, чем в 

других странах. 

Анализировать развитие, культуру стран 

Африки. 

Характеризовать особые пути развития 

Либерии и Эфиопии. 

 

П.16 



24.04  20 Латинская Америка: 

нелёгкий груз 

независимости  

1 Особенности развития 

Латинской Америки. .Борьба за 

независимость. Слабость 

государств. Каудилизм – путь к 

нестабильности. 

Показывать на карте страны Латинской 

Америки и давать им общую 

характеристику. 

Выделять особенности развития 
Латинской Америки в сравнении с 

Северной Америкой. 

Выделять цели и средства национально-

освободительной борьбы 

П.17 

 

 

Страны Западной Европы  во второй половине  XIX – начале XX вв. (9 ч) 

Планируемые результаты  изучения раздела  

Личностные:  формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

Метапредметные: логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

Предметные результаты: расширение опыта применения историко-культурного историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений. 

27.04  21 Великобритания до 

Первой мировой войны 

1 Развитие монополистического 

капитализма. Двухпартийная 

парламентская система. 

Избирательная реформа. 

Рабочее движение в Англии. 

Проблема Ирландии. 

Доказывать, что реформирование – 

неотъемлемая часть курса английского 

парламента. 

Характеризовать двухпартийную 

систему. 

Сравнивать результаты первой и второй 

избирательных реформ. 

Находить на карте и называть владения 

Британской империи 

П.18 

04.05  22 Франция: Вторая империя 

и Третья республика 

1 Франция после поражения в 

войне с Пруссией. Вывоз 

капитала. Монополизм в 

экономике. Рабочее движение. 

Антисемитизм во Франции. 

Создание колониальной 

империи. 

Выявлять и обозначать последствия 

Франко-прусской войны для французского 

города и деревни. 

Объяснять причины установления Третьей 

республики. 

Сравнивать курс, достижения Второй и 

Третьей республик Во Франции 

П.19 

08.05  23 Германия на пути к 

европейскому лидерству 

1 Развитие Германской 

промышленности после 

объединения. Модернизация. 

Монополизм. Борьба за рынки 

сбыта. Подготовка империи к 

большой войне. 

Характеризовать политический курс О. 

Бисмарка. 

Анализировать политические меры 

Бисмарка с позиции их прогрессивности 

для Европы. 

Объяснять причины подготовки Германии 

к войне 

П. 20 

11.05  24 Австро-Венгрия и 

Балканы до Первой 

мировой войны 

1 Революция 1848 года в 

Австрийской империи. Австро-

Венгрия. 

Объяснять причины революционной 

ситуации в Австрийской империи. 

Характеризовать «лоскутную империю». 

П. 21 



Выделять особенности промышленной 

революции. 

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученной главы 

учебника 

15.05  25 Италия: время реформ и 

колониальных захватов 

1 Экономические проблемы 

Италии. Развитие 

монополизации. Эмиграция. 

Внешняя политика Италии. 

Между Тройственным союзом 

и Антантой. 

Характеризовать преобразования в 

Италии. 

Объяснять причины отставания 

экономики Италии от экономик ведущих 

европейских стран. 

Объяснять причины начала колониальных 

войн Италии 

П. 22 

18.05  26 США в эпоху 

«позолоченного века» и 

«прогрессивной эры» 

1 Причины быстрого 

экономического развития США 

после Гражданской войны. 

Отношение к образованию и 

труду. Структура 

неоднородного американского 

общества. Расизм. Положение 

рабочих. Американская 

федерация труда. Теодор 

Рузвельт и политика реформ по 

укреплению гражданского 

общества и правового 

государства. 

Сравнивать борьбу за права в США и 

Великобритании в XIX в. Составлять 

задания для соседа по парте по одному из 

пунктов параграфа. 

Рассказывать об особенностях борьбы 

рабочих за свои права в США. 

Оценивать курс реформ Т. Рузвельта для 

дальнейшего развития страны 

П. 23 

22.05  27 Международные 

отношения в XIX — 

начале ХХ в. 

1 Завершение раздела мира. 

Создание военных блоков. 

Пацифистское движение. 

Международное рабочее 

движение против гонки 

вооружений. 

Работать с картой в ходе изучения 

особенностей международных отношений в 

эпоху Нового времени. 

Объяснять причины многочисленных войн 

в эпоху Нового времени. 

Характеризовать динамичность, 

интеграцию отношений между странами в 

Новое время 

П. 24 

25.05  28 Повторение и обобщение: 

«Основные итоги истории 

XIX — начала ХХ в.» 

Итоговая контрольная 

работа 

    



 

 

 


