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Рабочая программа учебного предмета «История»   разработана  на основе  

требований к результатам освоения основной  образовательной программы 

основного общего образования  МБОУ « Усть-Удинская СОШ №2» . 

  

1. Планируемые результаты  изучения курса «История» 
 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

изложению собственного мнения, аргументации своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями; 

формулированию ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявлению доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

уважению прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 

пониманию исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

осмыслению социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

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

пониманию важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

многонационального российского народа; 

соотношению своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

следованию этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

обсуждению и оцениванию своих достижений и достижений других обучающихся 

(под руководством учителя); 

расширению опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Обучающийся   получит возможность научиться: 
Осознавать российскую гражданскую идентичность:  чувство 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; 



усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 
формировать ответственное отношение к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 
формировать целостное мировоззрение, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 
формировать  осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
развивать моральное сознание и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 
формировать коммуникативные компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 
формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 
формировать основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 
Метапредметные результаты Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 
умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
умению самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
умению соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 



результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 
умению оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
умению определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 
умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
смысловому  чтение; 
умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 
формированию и развитию компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями 

и другими поисковыми системами; 

 
Обучающийся   получит возможность научиться: 

формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. 

д.); 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать еѐ достоверность (под руководством учителя); 

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); 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 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; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 

результат. 

 
  

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 
o формированию 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; 
o овладению базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях 

 развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 
o формированию умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 
o формированию важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 
o развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных 



 источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 
o воспитанию уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традицийисторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве.              

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета «История России» 9 класс (40 ч) 

  
  

 Название раздела                        Краткое  содержание 
Количество 

часов 

Россия и мир на 

рубеже XVIII-

XIX   вв. 

Промышленная революция. 1 

Александр I: 

начало 

правления. 

Реформы М. М. 

Сперанского 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и 

внутренние факторы. Негласный комитет, министерство, 

«вольные хлебопашцы», реформа, Государственный совет. 

Александр I.Реформы государственного управления. М. М. 

Сперанский. 

  

  

  

1 

Внешняя 

политика 

Александра I в 

1801—1812 гг. 

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. Кутузов 

М.И., континентальная блокада. 

1 

Отечественная 

война 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX в. 

Наполеон, Смоленское сражение, Бородинское сражение, 

Тарутинский маневр, партизанское движение. 

  

1 

Заграничные 

походы русской 

армии. Внешняя 

политика 

Александра I в 

1813—1825 гг. 

Заграничные походы русской армии. «Битва народов» под 

Лейпцигом. Венский конгресс и его решения. Священный союз. 

Возрастание роли России после победы над Наполеоном и 

Венского конгресса. 

  

  

  

  

  

  

  

1 

Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Александра I в 

1815— 1825 гг. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике. 

Н. Н. Новосильцев 

1 

Национальная 

политика 

Александра I. 

Финляндия в составе России, царство Польское, инородцы. 

Польская конституция 1815 г. 

  

1 

Социально-

экономическое 

развитие страны 

в первой четвер-

ти XIX в. 

  

Экономический кризис. Отмена крепостного права в Прибалтике. 

А.А. Аракчеев. Военные поселения. 

1 



Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление де-

кабристов. 

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное 

общества.«Русская Правда» П.И. Пестеля, «Конституция» Н.П. 

Муравьева. Династический кризис 1825 года, междуцарствие. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

2 

Реформаторские 

и кон-

сервативные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Николая I. 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике 

Николая I. Экономическая политика в условиях политической 

консервации. Государственная регламентация общественной 

жизни: централизация управления, политическая полиция, 

кодификация законов, цензура, попечительство об 

образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных 

крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. 

1 

Социально-

экономическое 

развитие страны 

во второй 

четверти XIX в. 

Сословная структура российского общества. Крепостное 

хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и 

сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и 

Петербург: спор двух столиц. Города как административные, 

торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Е.Ф. Канкрин. 

1 

Общественное 

движение при 

Николае I. 

С. С. Уваров. Официальная идеология: «православие, 

самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства. 

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. 

  

1 

Национальная и 

религиозная 

политика 

Николая I. 

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. 

  

1 



Внешняя 

политика Ни-

колая I. 

Кавказская 

война 1817— 

1864 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение 

Шамиля. 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. 

1 

Крымская война 

1853— 1856 гг. 

Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский 

мир 1856 г. 
1 

Культурное 

пространство 

империи в 

первой половине 

XIX в.: наука и 

образование, 

художественная 

культура 

народов России. 

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. 

  

1 

Европейская 

индустри-

ализация и 

предпосылки 

реформ в России. 

Великие реформы 1860-1870 гг. Необходимость и предпосылки 

реформ. 

Индустриализация, классовая структура общества, 

промышленный переворот, крестьянский вопрос, крепостное 

право. 

1 

Александр II: 

начало 

правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 г. 

Великий князь Константин Николаевич. Основные положения 

Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 

права. Крестьянская община. 

1 

Реформы 1860—

1870-х гг.: 

социальная и 

правовая 

модернизация. 

Земская и городская реформы. Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности 

в правовом строе страны. Конституционный вопрос. Реформы 

1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. 

  

1 

Социально-

экономическое 

развитие страны 

в 

пореформенный 

период. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены 

крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и 

промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Начало 

индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Пролетариат, буржуазия, Государственный банк Российской 

империи, промышленный переворот. 

  

1 



Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика пра-

вительства. 

Причины роста революционного движения в пореформенный 

период. Н.Г. Чернышевский. Теоретики революционного 

народничества: М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачѐв. 

Народнические организации второй половины 1860 - начала 1870 

гг. С.Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и 

воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». 

«Народная воля». «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. Итоги и 

последствия реформ 1860-1870 гг. Убийство Александра II и его 

последствия. 

  

  

2 

Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра II. 

Национальный 

вопрос в Европе 

и в России. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское 

восстание 1863 г. Рост национального самосознания на Украине и 

в Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение 

автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая 

русификация» народов Поволжья. 

  

1 

Внешняя 

политика Алек-

сандра II. 

Русско-турецкая 

война 1877—

1878 гг. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления 

внешней политики России в 1860–1870_х гг. А.М. Горчаков. 

Европейская политика России. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия на Дальнем Востоке. 

Продажа Аляски. Основание Хабаровска. Россия и Балканы. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. М.Д. Скобелев. И.В. Гурко. 

Роль России в освобождении балканских народов от османского 

ига. 

1 

Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики. 

Перемены в 

экономике и 

социальном 

строе. 

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. 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. 

  

  

  

1 

Общественное 

движение в 1880-

х – первой 

половине 1890-х 

Общественная жизнь в 1880 – 1890-х гг. Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Идейные течения и общественное 

движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других 

направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

1 



гг. 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. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. Группа «Освобождение 

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

РСДРП. 

  

Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра III. 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни 

страны. 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. Еврейский вопрос. Взаимодействие 

национальных культур и народов. 

1 

Внешняя 

политика Алек-

сандра III. 

Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Ослабление российского 

влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной 

территории. 

1 

Культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 

XIX в.: 

достижения 

российской 

науки и 

образования, 

русская 

литература, 

художественная 

культура 

народов России. 

Рост образования и распространение грамотности. Появление 

массовой печати. Роль печатного слова в формировании 

общественного мнения. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое 

научное знание. Достижения российской науки. Создание 

Российского исторического общества. Народная, элитарная и 

массовая культура. Российская культура XIX в. как часть 

мировой культуры. Общественная значимость художественной 

культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство. 

  

1 

Повседневная 

жизнь разных 

слоѐв населения 

в XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX 

в.Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены 

в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. 

1 

Россия и мир на 

рубеже XIX—XX 

вв.: динамика и 

противоречия 

развития. 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география 

экономики. Урбанизация и облик городов. 

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. 

1 



Распространение светской этики и культуры. 

Социально-

экономическое 

развитие страны 

на рубеже XIX— 

XX вв. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и 

промышленного центра. Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

  

1 

Николай II: 

начало прав-

ления. 

Политическое 

развитие страны 

в 1894—1904 гг. 

Характеристика политической системы Российской империи 

начала XX в., необходимость еѐ реформирования. 

Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. Николай II и его окружение. Деятельность В.К. 

Плеве на посту министра внутренних дел. Нарастание 

противоречий между властью и обществом. «Зубатовский 

социализм». РСДРП. Социал-демократия: большевики и 

меньшевики. ПСР. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». «Банкетная кампания». Либеральные проекты 

П.Д. Святополк-Мирского. 

  

  

1 

Внешняя 

политика Ни-

колая II. Русско-

японская война 

1904—1905 гг. 

Россия в системе международных отношений. Гаагская 

конференция. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

  

1 

Первая 

российская рево-

люция и 

политические 

реформы 1905—

1907 гг. 

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). 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. 

1 

Социально-

экономические 

реформы П. А. 

Столыпина. 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, 

масштаб и результаты. 

  

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. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические 

элиты и национально-культурные движения. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и 

участие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

1 

Серебряный век 

российской 

культуры. 

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. 

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. 

  

1 

Наш регион 

в XIX в. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

 Иркутская губерния в XIX в. 

Основные термины и понятия, даты, причинно – следственные 

связи и персоналии. 

  

1 

Модуль: 

Введение в 

новейшую 

историю России 

Введение 

Преемственность всех этапов отечественной 

истории. Период Новейшей истории страны (с 1914 г. по 

настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ — 

начала XXI в. 

Февральская и Октябрьская революции 1917 г.  

Российская империя накануне Февральской 

революции 1917 г.: общенациональный кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение 

Николая II. Падение монархии. Временное 

правительство и Советы, их руководители. 

Демократизация жизни страны. Тяготы войны и 

обострение внутриполитического кризиса. Угроза 

территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как 

политический деятель. Вооружѐнное восстание в 

Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение 

Временного правительства и взятие власти 

большевиками. Советское правительство (Совет 

народных комиссаров) и первые преобразования 

большевиков. Образование РККА. Советская 

17 



национальная политика. Образование РСФСР как 

добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. 

Военная интервенция. Политика белых правительств А. 

В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование 

СССР. 

Революционные события в России глазами 

соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые 

процессы XX в., историю народов России. 

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.)  

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии 

в войне с СССР. Нападение на СССР 22 июня 1941 г. 

Причины отступления Красной Армии в первые месяцы 

войны. «Всѐ для фронта! Все для победы!»: 

мобилизация сил на отпор врагу и перестройка 

экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на 

Красной площади. Срыв германских планов 

молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение 

героического сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов 

и их пособников на территории СССР. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Холокост. 

Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной 

войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за 

Днепр. 

Массовый героизм советских людей, 

представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. 

Организация борьбы в тылу врага: партизанское 

движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. 

Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Вклад деятелей культуры, учѐных и 

конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. 

Белорусская наступательная операция (операция 

«Багратион») Красной Армии. 



СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в 

Нормандии и открытие Второго фронта. 

Освободительная миссия Красной Армии в Европе. 

Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция Германии 

и окончание Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября — 

окончание Второй мировой войны. 

Источники Победы советского народа. 

Выдающиеся полководцы Великой Отечественной 

войны. Решающая роль СССР в победе 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные 

потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы 

СССР в Великой Отечественной войне 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение 

главных военных преступников и их пособников 

(Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы).  

Попытки искажения истории Второй мировой 

войны и роли советского народа в победе над 

гитлеровской Германией и еѐ союзниками. Конституция 

РФ о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные 

даты в России. Указы Президента Российской 

Федерации об утверждении почѐтных званий «Города 

воинской славы», «Города трудовой доблести», а также 

других мерах, направленных на увековечивание памяти 

о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Парад на 

Красной площади и праздничные шествия в честь Дня 

Победы. Акции «Георгиевская ленточка» и 

«Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за 

рубежом. Ответственность за искажение истории 

Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России 

(1992—1999 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. 

Горбачѐв. Межнациональные конфликты. «Парад 

суверенитетов». Принятие Декларации о 

государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста 

Президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина 



Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости 

союзными республиками. Юридическое оформление 

распада СССР и создание Содружества Независимых 

Государств (Беловежское соглашение). Россия как 

преемник СССР на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

Становление Российской Федерации как 

суверенного государства (1991—1993 гг.). Референдум 

по проекту Конституции России. Принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 г. и еѐ значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчѐты 

экономических преобразований в стране. 

Совершенствование новой российской 

государственности. Угроза государственному единству.  

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и 

Союзное государство. Значение сохранения Россией 

статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Возрождение страны с 2000-х гг.  

Российская Федерация в начале XXI века: на 

пути восстановления и укрепления страны. 

Вступление в должность Президента РФ В. В. Путина. 

Восстановление единого правового пространства 

страны. Экономическая интеграция на постсоветском 

пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление 

Вооружѐнных Сил РФ. Приоритетные национальные 

проекты Восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Отношения с США и 

Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе 

Российского государства в XX. Крым в 1991—2014 г. 

Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. 

Декларация о независимости Автономной Республики 

Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). 

Подписание Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Крым о принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

РФ новых субъектов. Федеральный конституционный 

закон от 21 марта 2014 г. о принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе 



Российской Федерации новых субъектов - Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя.  

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и 

международные последствия. 

Российская Федерация на современном этапе. 

«Человеческий капитал», «Комфортная среда для 

жизни», «Экономический рост» — основные 

направления национальных проектов 2019—2024 гг. 

Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Россия в борьбе с 

короновирусной пандемией. Реализация крупных 

экономических проектов (строительство Крымского 

моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный 

поток» и др.). Поддержка одарѐнных детей в России 

(образовательный центр «Сириус» и др.). 

Общероссийское голосование по поправкам к 

Конституции России (2020 г.). 

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.) 

Значение исторических традиций и культурного 

наследия для современной России. Воссоздание 

Российского исторического общества (РИО) и 

Российского военно-исторического общества (РВИО). 

Исторические парки «Россия — Моя история». Военно-

патриотический парк культуры и отдыха Вооружѐнных 

Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный 

парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал 

Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока 

давности». Новые информационные ресурсы о Великой 

Победе. 

Итоговое повторение 

История родного края в годы революций и 

Гражданской войны. 

Наши земляки — герои Великой Отечественной 

войны (1941—1945 гг.). 

Наш регион в конце XX — начале XXI вв. 

Трудовые достижения родного края. 

 

    

 

 
 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

Учебник. История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин, И.В., 

Токарева А.Я., под редакцией А. В. Торкунова. – 2 тт. – М.: «Просвещение», 2019. 

                   

№ п\п  Название раздела, тема урока 
Количество 

часов 

 Календарные сроки 

план факт 

1 
Россия и мир на рубеже XVIII-

XIX   вв. 
1    

2 
Александр I: начало правления. 

Реформы М. М. Сперанского 
1    

3 

Внешняя политика Александра I в 

1801—1812 гг. Стартовая 

контрольная работа 

1    

4 Отечественная война 1812 г. 1    



  

  

  

  

  

  

  
  

  

5 

  

  

  

Заграничные походы русской 

армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813—1825 гг. 

  

  

  

  
  

  

1 

   

6 

Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней политике 

Александра I в 1815— 1825 гг. 

1    

7 
Национальная политика 

Александра I. 
1    

8 
Социально-экономическое развитие 

страны в первой четверти XIX в. 
1    

9-10 

Общественное движение при 

Александре I. Выступление де-

кабристов. 

2    

11 

Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике 

Николая I. 

1    

12 
Социально-экономическое развитие 

страны во второй четверти XIX в. 
1    

13 
Общественное движение при 

Николае I. 
1    

14 

Национальная и религиозная 

политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны. 

1    

15 
Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817— 1864 гг. 
1    



16 Крымская война 1853— 1856 гг. 1    

17 

Культурное пространство империи 

в первой половине XIX в.: наука и 

образование, художественная 

культура народов России. 

1    

18 
Контрольная работа по теме: Россия 

в первой половине 19 века. 
   

19 
Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России. 
1    

20 
Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 1861 г. 
1    

21 

Реформы 1860—1870-х гг.: 

социальная и правовая модерниза-

ция. 

1    

22 
Социально-экономическое развитие 

страны в пореформенный период. 
1    

23-24 

Общественное движение при 

Александре II и политика пра-

вительства. 

1    

25 

Национальная и религиозная 

политика Александра II. На-

циональный вопрос в Европе и в 

России. 

1    

26 

Внешняя политика Александра II. 

Русско-турецкая война 1877—1878 

гг. 

1    

27 

Александр III: особенности 

внутренней политики. Перемены в 

экономике и социальном строе. 

1    

28 
Перемены в экономике и социальном строе                
1 

   



29 
Общественное движение в 1880-х — первой 

половине 1890-х гг. 
   

30 
Национальная и религиозная политика 

Александра III. 
   

31 
Внешняя политика 

Александра III.                                             1 
   

32 
Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.                                                         1 
   

33 

Повседневная жизнь 

разных слоёв населения в 

XIX в.                                                                            1 

   

34 
Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика 

и противоречия развития                                      1 
   

35 
  Социально-экономическое развитие страны на 

рубеже XIX—XX вв.                   
   

36 

Николай II: начало 

правления. Политическое развитие страны в 1894—
1904 гг. 

   

37 

Внешняя политика 

Николая II. Русско-японская 

война 1904—1905 гг.                                                  1 

   

38 

Первая российская 

революция и политические 

реформы 1905—1907 гг.                                            1 

   

39 
Социально-экономические реформы П. А. 

Столыпина.                                                                                1 
   

40 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг.    



41 Серебряный век русской культуры                      1   

40 

Повторительно-обобщающий урок. 
Контрольная работа по теме: Россия во второй половине 
19 века.                                 1 

   

41 
Введение. Новейшая история России с 1914 г. по 

новейшее время 
  

42 Российская империя накануне революции   

43 Февральская революция 1917 года   

44 Октябрь 1917 года и его последствия   

45 
Образование СССР. Влияние революционных 

событий в России на общемировые процессы XX в. 
  

46 Нападение гитлеровской Германии на СССР   

47 Крупнейшие битвы в ходе войны   

48 
Организация борьбы в тылу врага: партизанское 

движение и подполье 
  

49 СССР и союзники   

50 
Всемирно-историческое значение Победы СССР в 

Великой Отечественной войне 
  



51 Распад СССР   

52 Становление демократической России   

53 Россия в начале XXI в.   

54 
Восстановление единого правового пространства 

страны 
  

55 Вхождение Крыма и Севастополя в состав России   

56 
Итоговое повторение по теме «Великая 

Отечественная война (1941-1945 гг.) 
  

57 
Итоговое повторение по модулю «Новейшая 

история России с 1914 г. по новейшее время» 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета всеобщая история в 9 классе. 

Личностные результаты изучения истории включают: 

Ученик научится: 



• 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 еѐ 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание еѐ 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 

Ученик научится: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 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 своѐ 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 путѐм 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 еѐ с позициями партнѐров 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 путѐм 

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 партнѐра, уметь убеждать; 

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

деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру 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 еѐ актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование еѐ 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 еѐ границах, об их изменениях на протяжении XIX 

в.; 

• 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 еѐ 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 еѐ 

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. 

Обучающийся, окончивший 9 класс, получит возможность научиться: 

локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени ка

к исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времен

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

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других г

осударств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных пере

движений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и д

ругих странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; расс

казывать о значительных событиях; 

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной л

итературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной ку

льтуры Нового времени; 

объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобще

й истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

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

уации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 



• 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 приобретѐнные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчѐтов 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 своѐ отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

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

религиозной принадлежности. 

2.Содержание учебного предмета всеобщая история 9 класс 

 №коли кол часов 

часов 

Название темы 

(раздела) 

 Краткое содержание 

1. 

 

9 

Тема I. Начало 

Индустриальной 

эпохи 

Завершение промышленного переворота. достижения Англии в 

развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 

Жаккара. дальнейшее углубление экономических процессов, 

связанных с промышленным переворотом. Завершение в 

Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное 

строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. 

Форда. дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. 

Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его 

изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. 

Открытие электрической энергии и способы еѐ использования. 



Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей 

сократило пространство и время. Интеграция мира в единую 

экономическую систему. Монополистический капитализм, или 

империализм, его черты. 

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание 

миграционных процессов. Урбанизации. Индустриальная 

революция и изменение социальной структуры общества. 

Изменение политической и экономической сущности 

аристократии. Развитие новых основных классов 

капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. 

Средний класс. Гримасы капитализма: эксплуатация женского 

и детского труда. Женское движение. Человек в системе 

капиталистических отношений. 

Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый 

путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. 

Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о 

комфорте быта. дальнейшее развитие и совершенствование 

средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. 

Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и 

продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

Причины нарастания открытий в области математики, физики, 

химии, биологии, медицины в ХIХ в. Социальный эффект 

научных открытий и достижений. Социальный эффект 

открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина для 

формирования нового мировоззрения. Микробиология. 

достижения медицины. Роль и развитие образования в 

капиталистическом обществе. Кризис традиционных форм 

культуры, поиск новых. Утрата значимости идей и ценностей 

эпохи Просвещения. Рационализм и критический реализм. 

Натурализм. Романтизм. Новое поколение «наследников» 

Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые 

герои Франции Э. Золя. 

Промышленный переворот в Англии и революция во Франции 

формируют новую эпоху в европейской художественной 

культуре. Реализация идеи раскрытия трагических 

противоречий между гармоничной личностью и обществом. 

Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. 

Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф. 

Гойя как преддверие реализма. Т. Жерико и Э. Делакруа. 

Карикатура и графика О. Домье. Реализм: Ж. Милле. 

Критический реализм: Г. Курбе. двенадцать лет истории 

французского импрессионизма: Э. Мане, К. Моне, К. Писарро, 

О. Ренуар, Э. Дега, Ж. Сер и П. Синьяк. Конец 

импрессионизма. Скульптор О. Роден. Постимпрессионизм: П. 

Сезанн, П. Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. 

Бизе, К. Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр. 

Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Философы о социальных перспективах общества в эпоху 



промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: 

альтернативы общественного развития. Социалистические 

учения первой половины ХIХ в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. 

Фурье. 

Утопический социализм о путях преобразования общества. К. 

Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. 

Революционный социализм — марксизм. Рождение 

ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

 2. 7 

 

Тема II. Страны 

Европы и США 

в первой 

половине XIX в. 

От Франции революционной к Франции буржуазной. 

Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Завоевательные войны консульства и 

империи. Французский гражданский кодекс. 

Французское общество во времена империи. Франция и 

Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. 

Освобождение европейских государств. Вступление союзников 

в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора 

Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый 

европейский порядок. Новая идеология и система 

международных отношений. 

Англия в первой половине ХIХ в. Противоречия и социальные 

реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. 

Парламентская реформа 1832 г. и еѐ социальные последствия. 

Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение 

революции в 40-е гг. ХIХ в. «Эпоха Викторианского 

компромисса». Окончательное утверждение парламентского 

режима. Англия — «мастерская мира». Тред-юнионы и их роль 

в создании основ социального государства. Направления и 

особенности внешней политики Англии. Величие и 

достижения внутренней и внешней политики Британской 

империи. 

Промышленная революция продолжается. Франция: 

экономическая жизнь и политическое устройство после 

реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. 

Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской 

короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского 

строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских 

ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 

1848 г. 

Мировой промышленный кризис и его последствия для 

французской экономики. Вооружѐнное восстание и победа 

революции над Июльской монархией. Требование 

провозглашения республики. Временное правительство и его 

попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. 

Социальное недовольство. Вторая республика, Лун Бонапарт 

Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение 



промышленного переворота во Франции. Оформление 

олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй 

империи 

Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и 

Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа 

революционного восстания в Берлине. Франкфуртский 

парламент. Поражение революции. дальнейшая модернизация 

страны во имя еѐ объединения. Вильгельм 1 и «железный 

канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с 

Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с 

Австрией и победа при Садове. Образование 

Северогерманского союза 

Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. 

Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и 

национальное объединение Италии. Мировой промышленный 

кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои 

Италии — Дж. Гарибальди и д. Мадзини. Поражение 

итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского 

королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное 

объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для 

Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. 

Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. 

Третья республика во Франции и конец франко-прусской 

войне. Завершение объединения Германии «железом и 

кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в 

Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение 

Коммуны: бунт или подвиг парижан? 

Господство старых порядков. Наступление эпохи 

национального возрождения. Революционный кризис. 

Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское 

соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую 

монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-

Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод 

населения. Начало промышленной революции. Развитие 

национальных культур и самосознания народов. Начало 

промышленной революции. Внешняя политика. 

США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная и 

«золотая» лихорадка — увеличение потока переселенцев. 

Особенности промышленного переворота и экономическое 

развитие в первой половине ХIХ в. С. Маккормик. Фермер — 

идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. 

Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. 

Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена 

рабства. Закон-о гомстедах. Победа северян над Югом. 



Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

 3.7 3 

 

Тема III. Азия, 

Африка и 

Латинская 

Америка 

в XIX – 

начале XX в. 

Патриотическое движение креолов. Национально-

освободительная борьба народов Латинской Америки. Время 

освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных 

войн. Образование и особенности развития независимых 

государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса 

государственных переворотов и нестабильности. 

Инерционность развития экономики. Латиноамериканский 

«плавильный котѐл» (тигль). Особенности католичества в 

Латинской Америке. 

Смена торговой колонизации на империалистическую. 

Нарастание неравноправной интеграции стран Запада и 

Востока. Кризис традиционализма. Слабость противостоять 

натиску западной цивилизации. Насильственное «открытие» 

Японии европейскими державами. Начало эры 

«просвещѐнного» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха 

модернизации традиционной Японии. Реформы управления 

государством. Новые черты экономического развития и 

социальной структуры общества. Изменения в образе жизни 

общества. Поворот к национализму. Внешняя политика. 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. 

Колонизация Китая европейскими государствами. Хун 

Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси 

и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй: «Сто 

дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая 

политика императрицы Циси. Превращение Китая в 

полуколонию индустриальных держав. 

Индия — «жемчужина Британской короны». Влияние Ост-

Индской кампании на развитие страны. Колониальная 

политика Британской империи в Индии. Методы 

насильственного разрушения традиционного общества. 

Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Гибель 

ручного ремесленного производства в Индии. 

Индустриализация индийской промышленности. Социальные 

контрасты Индии. Изменение социальной структуры. 

Восстание сипаев (1857—1859). Индийский Национальный 

Конгресс. (ИНК). Балгангадхар Тилак. 

Таинственный континент. Культы и религии. Традиционное 

общество на африканском континенте. Занятия 

населения. Раздел Африки европейскими державами. 

Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные 

судьбы для африканского континента. Успехи Эфиопии в 

борьбе за независимость. Особенности колонизации Южной 

Африки. Восстания гереро и готтентотов. Европейская 

колонизация Африки. 

 4. 9 Тема IV. 

Страны Европы 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия 

во главе империи. Изменения в политическом устройстве 



 и США во 

второй 

половине XIX– 

начале XX в. 

объединѐнной Германии. Ускорение темпов экономического 

развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и 

крестьянство. Монополистический капитализм и его 

особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. 

«Исключительный закон против социалистов». Политика 

«нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы 

социальные реформы. Вильгельм II в 

стремлении личной власти. От «нового курса» к «мировой 

политике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. 

Подготовка войне. Великобритания: конец Викторианской 

эпохи. 

Реформирование — неотъемлемая часть курса английского 

парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. 

Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная 

реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового 

государства. Особенности экономического развития 

Великобритании. Создание Британской империи: «единый 

флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение 

лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя 

классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический 

капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя 

политика. Колониальные захваты. Франция: Третья 

республика. Последствия Франко-прусской войны для 

Франции. Замедление темпов экономического развития. 

Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к 

монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба 

за республику. Третья республика и еѐ политическое 

устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. 

Развитие коррупции во власти. Социальные движения. 

Франция — колониальная империя. Первое светское 

государство среди европейских государств. Реваншизм и 

подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена 

объединения Италии. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Роль государства в 

индустриализации страны. Особенности монополистического 

капитализма в Италии. «Мирное экономическое 

проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. 

Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. 

Внешняя политика. Колониальные войны. От Австрийской 

империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

Господство старых порядков. Наступление эпохи 

национального возрождения. Революционный кризис. 

Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское 

соглашение: преобразование империи Габсбургов в двуединую 

монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-

Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод 

населения. Начало промышленной революции. Развитие 

национальных культур и самосознания народов. Начало 



промышленной революции. Внешняя политика. США в XIX в.: 

модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США 

— страна 

от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» 

лихорадки — увеличение потока переселенцев. Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в 

первой 

половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. 

Плантаторский Юг.Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон 

о гомстедах. Победа северян 

над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. 

Линкольна. США: империализм и вступление в мировую 

политику. Причины быстрого экономического развития США 

после 

Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. 

Расслоение фермерства. 

Монополистический капитализм: господство трестов, 

финансовая олигархия. США — 

президентская республика. Структура неоднородного 

американского общества. Расизм. 

Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор 

Рузвельт и политика реформ на 

укрепление гражданского общества и правового государства. 

Доктрины: Монро, «открытых 

дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии 

доллара». Империалистическая внешняя политика США на 

континенте и за его пределами. 

 

 

 

 

 

 



  

                  4. Календарно-тематическое планирование 

А.Я. Юдовская и др. Под ред А.А.Искандерова. Новая история.XIX век: учебник для 9 

класса общеобразовательных учреждений.-М.,Просвещение,2019.-239с. 

 

№ Раздел, тема  

Количество часов 

 
Кол-во 

часов план факт 

Всеобщая история. История Нового времени     28 

Введение     1 

1 Введение. От традиционного общества к 

обществу индустриальному 

1    1 

Раздел 1. Начало индустриальной эпохи. 8    8 

2 Экономическое развитие в XIX-

начале XX в. 

1    1 

3 Меняющееся общество. 1    1 

4 Век демократизации. 1    1 

5 «Великие идеологии» 2    2 

6 Образование и наука. 1    1 

7 XIX век в зеркале художественных исканий. 1    1 

8 Контрольная работа по теме: Начало 

индустриальной эпохи 

1    1 

 Раздел2. Страны Европы и США в первой 

половине XIX в. 

7    7 

9 Консульство и Империя. 1    1 

10 Франция в первой половине XIX в. От 

Реставрации к Империи 

1    1 

11 Великобритания: экономическое лидерство 

и политические реформы 

1    1 

12 От «Альп до Сицилии»: объединение 

Италии 

1    1 



13 Германия в первой половине XIX в. 1    1 

14 Монархия Габсбургов и Балканы в первой 

половине XIX в. 

1    1 

15 США до середины XIX в. Рабовладение, 

демократия, экономический рост 

1    1 

 Раздел3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX-

начале XX вв. 

3    3 

16 Страны Азии в XIX-начале XX в. 1    1 

17 Африка в XIX-начале XX в. 1    1 

18 Латинская Америка: нелегкий груз 

независимости. 

1    1 

 Раздел 4. Страны Европы и США во второй 

половине XIX-начале XX вв. 

9    9 

19 Великобритания до Первой мировой войны 1    1 

20 Франция: Вторая империя и Третья 

республика 

1    1 

21 Германия на пути к европейскому 

лидерству 

1    1 

22 Австро-Венгрия и Балканы до Первой 

мировой войны 

1    1 

23 Италия: время реформ и колониальных 

захватов 

1    1 

24 США в эпоху «позолоченного века» и 

«прогрессивной эры» 

1    2 

25 Международные отношения в XIX - 

начале XX вв. 

1    1 

26 Контрольная работа по теме : Новая 

история вторая половина 19 века 

1    1 
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