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Пояснительная записка 
Федерального государственного стандарта основного общего образования по истории /Феде-

ральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования.  – 

М.: «Просвещение», 2011 

Примерной программы основного общего образования по истории: Примерные программы 

по учебным предметам. История. 5 – 9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011  

Раздела рабочей программы по всеобщей истории «История Нового времени. 1500 – 1800»: 

Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.О. 

Сороко-Цюпы. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / А. А. Вига-

син, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. – М.: Просвещение, 2014 Историко-культурного стан-

дарта /вступившего в силу с 2015 г./,  

УМК: Юдовская А.Я., Баранов П.А,  Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800 – 1900: 8 (9 -по новой концепции) класс. – М: Просвещение, 2018 

 Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М., Коваль Т.В. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800 – 1900. Поурочные разработки. 8 (9) класс. – М.: Просвещение, 2013 
название, автор, издательство, год издания  

Структура рабочей программы. 
1. Результаты освоения учебного предмета. 
2. Содержание учебного предмета. 
3. Тематическое планирование. 
4. Календарно-тематическое планирование. 

 
I. Результаты освоения предмета истории и система оценки 
9 класс. 
Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у 
учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 
когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 
Личностные результаты изучения истории в основной школе можно определить как следу-
ющие убеждения и качества: 
· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религи-
озной группы, локальной и региональной общности; 
· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 
свобод человека; 
· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 
толерантность. 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следую-
щих качествах: 
· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 
общественную и др.; 
· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать 
и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том 
числе материалы на электронных носителях; 
· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в раз-
личных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ меж-
культурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего обра-
зования предполагают, что по его итогам у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и гос-

ударств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о пре-

емственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития чело-

веческого общества с древности до наших дней; 



• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исто-

рического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и совре-

менности; 

• способность применять исторических знаний для осмысления общественных собы-

тий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую инфор-

мацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную при-

надлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое от-

ношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историче-

скими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового вре-

мени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового вре-
мени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и дру-
гих государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоева-
ний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей ис-
тории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 
и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рас-
сказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнитель-
ной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального раз-
вития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая по-
нятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движе-
ния («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и все-
общей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодей-
ствий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового вре-
мени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и поли-

тическое развитие России, других государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заклю-
чались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 
и итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 
 
Проверка и оценка УУД обучающихся по истории. 
Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей учащихся, диффе-
ренцированный подход к обучению, проверке знаний и умений. 
В развернутых и кратких ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и докладах, а также 
в письменных ответах оцениваются знания и умения учеников по пятибалльной системе. Раз-
вёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 



сообщение на определённую тему, показывать его умение применять определения, правила в 
конкретных случаях. 
При этом учитываются: глубина и полнота знаний, владение необходимыми умениями (в объ-
еме программы), осознанность и самостоятельность применения знаний и способов учебной 
деятельности, логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в соответствии 
с заданными вопросами), соблюдение норм литературной речи 
Оценка устного  ответа обучающихся 
Отметка «5» ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного матери-
ала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и при-
меров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 
творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдение культуры устной речи.  
Отметка «4»:  
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и при-
меров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять получен-
ные знания на практике.  
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного матери-
ала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  
Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 
при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподава-
теля.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 
вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 
незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка «2»:  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдель-
ные представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стан-
дартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изу-
ченного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочёта;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка «2» ставится, если ученик: 
 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть вы-
ставлена оценка «3»;  
2. или если правильно выполнил менее половины работы 
Нормы выставления отметок в нормативном и критериальном тестах: 

Количество баллов % 0-29 30-49 50-
69 

70-89 90-94 95-100 

Отметка в нормативном те-
сте 

2 3 4 5 5 5 



Отметка в критериальном 
тесте 

2 2 2 3 4 5 

 
Нормы оценки знаний за творческие работы обучающихся по истории 

Крите-
рии 
оцени-
вания 

2 3 4 5 

 
Общая 
инфор-
мация 

Тема предмета не 
очевидна. Инфор-
мация не точна 
или не дана. 
 

Информация ча-
стично изложена.  В 
работе использован 
только один ресурс. 

Достаточно точная 
информация. Ис-
пользовано более 
одного ресурса. 

Данная информа-
ция кратка и ясна. 
Использовано бо-
лее одного ресурса. 

 
Тема  

Не раскрыта и не 
ясна тема урока. 
Объяснения не-
корректны, запу-
таны или не 
верны. 

Тема частично рас-
крыта. Некоторый 
материал изложен 
некорректно. 

Сформулирована и 
раскрыта тема 
урока. 
Ясно изложен мате-
риал. 

Сформулирована и 
раскрыта тема 
урока. 
Полностью изло-
жены основные ас-
пекты темы урока. 

 
Приме-
нение и 
про-
блемы  
 
 

Не определена  
область примене-
ния данной темы. 
Процесс решения 
неточный или не-
правильный. 

Отражены некото-
рые области приме-
нения темы. Про-
цесс решения не-
полный. 

Отражены области 
применения темы. 
Процесс решения 
практически завер-
шен. 

Отражены области 
применения темы. 
Изложена стратегия 
решения проблем. 

 
Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максималь-
ное количе-
ство баллов 

Оценка 
группы 

Оценка 
учи-
теля 

• Титульный слайд с заголовком  5   

• Минимальное количество – 10 слайдов 10   

• Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

• Использование эффектов анимации 15   

• Вставка графиков и таблиц 10   

• Выводы, обоснованные с научной точки зрения, ос-

нованные на данных 

10   

• Грамотное создание и сохранение документов в 

папке рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ  

• Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10   

• Слайды представлены в логической последователь-

ности 

5   

• Красивое оформление презентации 10   

• Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

 
 
 

Критерии оценивания учебного проекта 



Критерии 
оценива-
ния 

2 (плохо) 3 (удовлетвори-
тельно) 

4 (хорошо) 5 (отлично) 

Связь с 
програм-
мой и 
учебным 
планом 

Проект не связан 
с действующей 
школьной про-
граммой и учеб-
ным планом. 

Проект в некото-
рой степени свя-
зан с програм-
мой и учебным 
планом; его 
внедрение воз-
можно только за 
счет внеклассной 
работы 

Проект связан с 
программой и 
учебным планом 
по предмету, но 
для его проведе-
ния придется ис-
пользовать резерв 
времени. 

Проект полностью 
ориентирован на дей-
ствующую про-
грамму 
и учебный план и мо-
жет быть легко инте-
грирован в рамках 
учебного процесса. 

Содержа-
ние про-
екта 

Нет логической 
последователь-
ности в 
изложении мате-
риала, были до-
пущены ошибки. 
Отсутствуют са-
мостоятельные 
исследования 
учащихся. 
Нет деятельно-
сти учащихся, 
связанной с уме-
ниями находить, 
описывать и сум-
мировать инфор-
мацию. 

Материал про-
екта дается более 
или менее ло-
гично, но не по-
нятны отдельные 
вопросы. Само-
стоятельные ис-
следования уча-
щихся не затра-
гивают осново-
полагающие во-
просы. 

Материал изло-
жен логично, 
между его частями 
сделаны плавные 
переходы. Само-
стоятельные ис-
следования уча-
щихся частично 
иллюстрируют 
основополагаю-
щие вопросы. 

Содержание проекта 
понятно, представ-
лено логично и 
удобно для восприя-
тия. Самостоятель-
ные исследования 
учащихся самым по-
нятным образом ил-
люстрируют осново-
полагающие во-
просы. 

Работа в 
группах 

Роли между 
участниками 
проекта распре-
делены не были, 
коллективная де-
ятельность прак-
тически не осу-
ществлялась, не-
которые члены 
группы вообще 
не работали над 
проектом. 

Большинство 
членов группы 
участвовали в 
работе над про-
ектом, однако 
нагрузка между 
ними была рас-
пределена нерав-
номерно 

Большинство чле-
нов группы 
внесли свой вклад 
в работу группы. 

Работу над проектом 
в равной мере осу-
ществляли все члены 
группы. 
Графический 

Пред-
ставление 
результа-
тов ра-
боты 

Тема раскрыта 
частично. 
Наблюдается 
расплывчатая 
формулировка 
проблемы, це-
лей, выводов. 

Выбор формы 
представления 
результатов не 
обоснован. 
Объем информа-
ции, иллюстра-
тивный материал 
недостаточен. 

В основном мате-
риал изложен по-
следовательно, ло-
гически связно, но 
не всегда доста-
точно аргументи-
рованно и полно. 

Выбор формы пред-
ставления результа-
тов Иллюстративный 
материал соответ-
ствует содержанию, 
дополняет представ-
ленную информа-
цию. 

Органи-
зация 
примене-
ния про-
екта в 
школе 

Описание учеб-
ного проекта не-
понятно, не ясно, 
каким образом 
он будет внед-
ряться в учебный 
процесс. Компо-
ненты учебного 
проекта не завер-
шены. Учебный 
проект невоз-
можно 

Описанию учеб-
ного проекта не 
хватает ясности, 
он не отображает 
последователь-
ность мероприя-
тий по его внед-
рению. Компо-
ненты учебного 
проекта либо не 
завершены, либо 
недостаточно де-
тализированы. 

Описание учеб-
ного проекта отоб-
ражает последова-
тельность 
мероприятий по 
его внедрению, но 
некоторые ас-
пекты непонятны. 
Компоненты учеб-
ного проекта явля-
ются завершен-
ными, но недоста-
точно 

Описание учебного 
проекта отображает 
четкую последова-
тельность мероприя-
тий по его внедре-
нию. Компоненты 
учебного проекта хо-
рошо подготовлены 
для использования. 
Учебный проект 
легко модифициро-
вать и реализовывать 



реализовать в 
урочной деятель-
ности. 
 

Учебный проект 
можно реализо-
вывать только в 
собственном 
классе учителя. 

детализирован-
ными, чтобы их 
эффективно ис-
пользовать. Учеб-
ный проект можно 
реализовывать в 
разноуровневом 
обучении. 

в разноуровневом 
обучении. 

ВЫВЕДЕНИЕ  ИТОГОВЫХ  ОТМЕТОК 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает 
в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по обществознанию усвоение теоретиче-
ского материала, овладение умениями, речевое развитие. 
Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предше-
ствующих оценок. Решающим при определении следует считать фактическую подготовку уче-
ника по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стиму-
лировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при 
выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 
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2. Содержание учебного предмета. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 
войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 
странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое раз-
витие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, ре-
формы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политиче-
ских течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 
внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Вто-
рой империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская 
война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Га-
рибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; 
О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Лин-
кольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 
конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных со-
циальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и проф-
союзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители социалистиче-
ского движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 
распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 
движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобра-
зования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы вы-
ступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные от-
ношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секу-
ляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили худо-
жественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 
кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Во-
сточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 
индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-поли-
тических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 
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Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое раз-
витие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движе-
ния. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 
отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониаль-
ных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, 
Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной 
борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

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. Не-

гласный 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 кон-
ституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные орга-
низации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание де-
кабристов 14 декабря 1825 г.  

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

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация обще-
ственной 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, самодержа-
вие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновни-
чество: 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 Ев-
ропе. 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 кре-

стьянин, 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 самоуправ-
ление.  

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, архи-
тектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 
Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная куль-
тура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Россий-
ская культура как часть европейской культуры.  

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

ской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 
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протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности админи-
стративного 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 миро-
восприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 
идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просве-
щенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литера-
турных 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 со-
циализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт обще-
ственных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому об-

ществу. 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. Рос-
сия 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 адми-
нистрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 
модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное разви-
тие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических инте-
ресов. 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. По-
мещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предпринима-
тели.  

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 куль-

туры. 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 нацио-
нальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 
науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость художе-
ственной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроитель-
ство.  

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 
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Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй поло-
вине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального 
и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика само-
державия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автоно-
мии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения 
народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления обществен-
ных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Рас-
ширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Фе-
номен 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 анар-
хизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эми-
грация. 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 фор-
мирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобож-
дение 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. Но-
вониколаевск (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. Форми-
рование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 
борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. По-
мещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса импер-
ской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и нацио-
нально-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 кампа-
ния».  

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 октябрь-
ская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движе-
ния и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). 
Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябри-
сты). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы 
и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности револю-
ционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государствен-
ную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Госу-
дарственной 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. 
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Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные пар-
тии 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 цен-

ности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитек-
тура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские се-
зоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образован-
ным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование рус-
ской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  
 

3. Тематическое планирование. 
 
 

№ 
п.п 

Темы Кол-во 
часов 

Кон-

трольные 

меропри-

ятия 
1  Раздел I. Всеобщая история (история Нового времени 

XIX в.) 
24  

2 Введение. От традиционного общества к обществу инду-
стриальном 

1  

3 Тема 1. Становление индустриального общества 5  
4 Тема 2. Строительство новой Европы 6  
5 Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи 

и проблемы индустриального общества 
5  

6 Тема 4. Две Америки 3  
7 Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап ко-

лониализма 
2  

8 Тема 6. Международные отношения: обострение проти-
воречий. 

1  

9 Тема7. Модернизация как фактор становления инду-
стриального общества. 

1 1 

10 Раздел II. Российская империя в XIX – начале XX вв. 44  
11 Введение. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 1  
12 Тема 1. Россия в первой четверти XIX в. 9 1 
14 Тема 2. Россия во второй четверти XIX в. 7 1 
16 Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ 8 1 

17 Тема 4. Россия в 1880—1890-е гг. 9  

18 Тема 5. Россия в начале XX в. 10 1 

19 Итого  68 5 
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4. Календарно-тематическое планирование. 
Календарно-тематическое планирование по истории для 9 класса. 68 ч. 

Календарно-тематическое планирование по Всеобщей истории. 9 класс. 24 ч. 
 
№
п/
п 

Дата  Тема урока Формы 
кон-
троля 

План  Факт  

Раздел I. Всеобщая история (история Нового времени XIX в.) 24 ч. 
1 01.09.20  Введение. От традиционного общества к обществу инду-

стриальном 
 

Тема 1. Становление индустриального общества. 5 ч. 
2 02.09.20  Индустриальная революция: достижения и проблемы.  
3 08.09.20  Индустриальное общество: новые проблемы и новые 

ценности. Человек в изменившемся мире. 
 

4 9.09.20  Наука: создание научной картины мира.  
5 15.09.20  XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. 

Искусство в поисках новой картины мира. 
 

6 16.09.20  Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно 
быть общество и государство. 

 

Тема 2. Строительство новой Европы. 6 ч. 
7 22.09.20  Консульство и образование наполеоновской империи.  
8 23.09.20  Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  

9 29.09.20  Великобритания: сложный путь к величию и процвета-
нию. 

 

10 30.09.20  Франция: Бурбонов и Орлеанов через кризисы и револю-
ции ко Второй империи. 

 

11 06.10.20  Германия и Италия: на пути к единству.  

12 07.10.20  Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна.  

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального об-

щества.5 ч. 
13 13.10.20  Германская империя: борьба за «место под солнцем».  

14 14.10.20  Великобритания: конец Викторианской эпохи.  

15 20.10.20  Франция: Третья республика.  

16 21.10.20  Италия: время реформ и колониальных захватов.  

17 27.10.20  От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски вы-
хода из кризиса. 

 

Тема 4. Две Америки. 3 ч. 
18 28.10.20  США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохране-

ние республики. 
 

19 10.11.20  США: империализм и вступление в мировую политику.  

20 11.11.20  Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время пере-
мен. 

 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. 2 ч. 

21 17.11.20  Япония на пути модернизации: «восточная мораль — за-
падная техника». Китай: сопротивление реформам. 

 

22 18.11.20  Индия: насильственное разрушение традиционного об-
щества. Африка: континент в эпоху перемен. 

 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий. 1 ч. 
23 24.11.20  Международные отношения: обострение противоречий.  

Тема 7. Модернизация как фактор становления индустриального общества. 1 ч. 
24 25.11.20  Модернизация как фактор становления индустриального 

общества 
Тест  
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Календарно -тематическое планирование по истории России 9кл. 44 часов. 

№

п/

п 

Дата  Тема урока Формы 

кон-

троля 
План  Факт  

Раздел II. Российская империя в XIX – начале XX вв. 44 ч. 

25 01.12.20  Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв.  

Тема 1. Россия в первой четверти XIX в. 9 ч. 

26 02.12.20  Александр I: начало правления. Реформы М.М. Сперан-

ского. 

 

27 08.12.20  Внешняя политика Александра 

I в 1801—1812 гг. 

 

28 09.12.20  Отечественная война 1812 года  

29 15.12.20  Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813 – 1825 гг. 

 

30 16.12.20  Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815 – 1825 гг. 

 

31 22.12.20  Национальная политика Александра I  

32 23.12.20  Социально-экономическое развитие страны в первой 

четверти XIX в. 

 

33 29.12.20  Общественное движение при Александре I. Выступление 

декабристов 

 

34   «Россия в первой четверти XIX в» Тест  

Тема 2. Россия во второй четверти XIX в. 7 ч. 

35   Реформаторские и консерваторские тенденции во внут-

ренней политике Николая I 

 

36   Социально–экономическое развитие страны во второй 

четверти XIX в. 

 

37   Общественное движение при Николае I  

38   Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817 – 

1864 гг. 

 

39   Крымская война 1853 – 1856 гг.  

40   Культурное пространство империи в первой половине 

XIX в. 

 

41   «Россия в первой половине XIX в.» Тест  

Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ. 8 ч. 

42   Европейская индустриализация и предпосылки реформ в 

России 

 

43   Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 

1861 г. 

 

44   Реформы 1860 – 1870х гг.: социальная и правовая модер-

низация 

 

45   Социально–экономическое развитие страны в порефор-

менный период 

 

46   Общественное движение при Александре II и политика 

правительства 

 

47   Национальная и религиозная политика Александра II. 

Национальный вопрос в России и Европе 
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48   Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 

1877 – 1878 гг 

 

49   Россия в эпоху Великих реформ Тест  
Тема 4. Россия в 1880—1890-е гг. 9 ч. 

50   Александр III: особенности внутренней политики  

51   Перемены в экономике и социальном строе  

52   Общественное движение при Александре III  

53   Национальная и религиозная политика Александра III  

54   Внешняя политика при Александре III  

55   Культурное пространство империи во второй половине 

XIX в. Наука и образование. 

 

56   Культурное пространство империи во второй половине 

XIX в. Литература.  

 

57   Культурное пространство империи во второй половине 

XIX в. Художественная культура. 

 

58   Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в.  

Тема 5. Россия в начале XX в. 10 ч. 

59   Россия и мир на рубеже XIX – XX вв.: динамика и про-

тиворечия развития. 

 

60   Социально–экономическое развитие страны на рубеже 

XIX – XX вв. 

 

61   Николай II: начало правления. Политическое развитие 

страны в 1894 – 1904 гг. 

 

62   Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 

1904 – 1905 гг. 

 

63   Первая российская революция и политические реформы 

1905 – 1907 гг. 

 

64   Социально–экономические реформы П. А. Столыпина  

65   Политическое развитие страны в 1907 – 1914 гг.  

66   Серебряный век русской культуры.  

67   «Россия на рубеже XIX – XX вв.» тест 

68   «Россия в к. XIX -начале XX века»  
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