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Пояснительная записка 

 Нормативная основа написания рабочей программы:   

-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации" 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

-Примерная образовательная программа основного общего образования  

-Рабочая программа воспитания 

-Письмо ВИРО г. Вологода Исх-01-07/1643 от 23.06.2023 «О направлении методических рекомендаций» 

Рабочая программа разработана на основе Примерных программ. ФГОС. История 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2010г. и авторских 

программ ФГОС. Рабочие программы. Всеобщая история. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сорока-Цюпа, 5-9 классы.- М.: 

Просвещение, 2014г.;  

ФГОС. Рабочие программы. История России 6-9 классы (основная школа). А. А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. – М.: 

Просвещение, 2016. Предметная линия учебников А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной и др. под редакцией А. В. Торкунова, 6-9 классы 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности 

школьников. В действующих федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–

2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире;  

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

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

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

Рабочая  программа  предназначена для изучения   истории в основной школе  (5-9 классы) 



 

 

В основу программы заложено два курса: «История России» и «Всеобщая история». 

      Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования) и «Тематическое планирование  с 

определением основных видов учебной деятельности». 

      Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются в виде совокупности приоритетных 

для общества ценностных ориентаций  и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

Курс «История России» в 6-9 классах направлен на формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России 

и судьбах населяющих ее народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. Отобранный 

фактологический материал способствует  воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, содействует формированию 

личностного отношения к истории своей страны, стимулирует желание самостоятельного поиска и расширения знания по истории своей 

Родины. Курс «История России» охватывает значительный  временной отрезок – с древности до современной истории государства. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей 

истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать 

обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом 

историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места 

исторических событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении 

человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, 

экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного 

многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды, 

сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать 

различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен сочетать историю Российского 

государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего 

края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  



 

 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 

России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание 

образования элементов региональной истории и компаративных характеристик.  

 

 

Синхронизация курсов Всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

6 

класс  
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV 

вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-

XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 

класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. От 

абсолютизма к парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в середине 

XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

8 

класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 



 

 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 

класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая история. 

Становление и расцвет индустриального общества. 

До начала Первой мировой войны 
 

Страны Европы и Северной Америки в первой 

половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во второй 

половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-политическое развитие 

стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

Место учебного предмета в учебном плане. 
           Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах.  В 9 

классах на изучение «Истории» отводится 2 часа (1 час аудиторный, 1 час на самостоятельное изучение). В 9 классе 34 учебных недели,  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса  

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 



 

 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении  курса истории обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения истории обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета, курса истории. 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

1. Гражданское воспитание включает: 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры,  

 развитие в ученической  среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной адаптации детей, в 

том числе детей из семей мигрантов. 

2. Патриотическое воспитание предусматривает: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно- 

патриотического воспитания; 



 

 

 формирование умения ориентироваться в современных общественно- политических процессах, происходящих в России 

и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

 развития нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; 

 содействия формированию у обучающихся позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказания помощи обучающимся в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том 

числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

4. . Эстетическое воспитание предполагает: 

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литературному, музыкальному, 

художественному, театральному и кинематографическому; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям 

искусства и литературы; 

5.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия включает: 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

6 Трудовое воспитание реализуется посредством: 

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно 

оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой деятельности для осмысленного 

выбора профессии. 

7 Ценности научного познания подразумевает: 

- содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 



 

 

науки, повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 

класс Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

9 класс 1.умение самостоятельно 

вырабатывать  и применять 

критерии  и способы 

дифференцированной оценки  

собственной учебной 

деятельности; 

2.самоконтроль в организации 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

3.формирование навыков 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития процесса; 

принятие ответственности за 

свой выбор организации своей 

учебной деятельности. 

1.умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

2.умение устанавливать причинно-следственных 

связей, строить логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

3.выдвижение гипотез, их обоснование через поиск 

решения путем проведения исследования с 

поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работы; 

4.объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

овладение основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения. 

1.разрешать конфликты через выявление, 

идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение 

конфликта, принимать решение и 

реализовывать его; 

2.управлять поведением партнера через 

контроль, коррекцию, оценку действий, умение 

убеждать; 

3.интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие с 

людьми разных возрастных категорий; 

4.переводить конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать ее как задачу 

через анализ ее условий; 

5.стремиться устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

речевое отображение (описание, объяснение) 

содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи (внутреннего говорения), 

служащей этапом интериоризации – процесса 

переноса во внутренний план в ходе усвоения 

умственных действий и понятий. 

 

Планируемые результаты формирования УУД в процессе освоения  предмета 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 



 

 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т. д.  

Содержание учебного предмета «История» в 9 классе 

История России 

Российсская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. 

Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

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

Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

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

оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 

14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях политической консервации. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у 

истоков либерального реформаторства.  

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

«Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  



 

 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. 

Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской 

литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. 

Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные 

конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления 

на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 

Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. 

Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных 

людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. 

Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого общественного 

мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. 

Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее 

последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

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

Освоение государственной территории.  



 

 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 

помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Миграции сельского 

населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы 

его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в 

повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 

печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть 

мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. 

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

Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. 

Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. 

Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. 

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

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

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение.  

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

общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 

анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 

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

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

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география 

экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

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

Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 

крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и 

культуры.  



 

 

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

международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 

сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. 

«Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров с 

государством. Политический терроризм.  

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

конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и 

организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное 

восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные государственные законы 23 

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

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, 

масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.  

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

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. 

Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 

Париже. Зарождение российского кинематографа.  

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

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала 

XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

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. (3 ч) 

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 

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. 
 

Всеобщая история 

завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

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 развитие 

европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических 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 Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 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. Линкольн. 

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 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; 

идеологи и руководители социалистического 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, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. 

Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения 

в условиях жизни людей. Стили художественной 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. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

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 развитие. Урбанизация, миграция. Положение 

основных групп населения. Социальные движения. 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 колониальных 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). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс (68 часов) 

 
Раздел Кол-во часов 

 

Контрольные 

работы 

Основные направления воспитательной работы 

 

аудиторны

х 

на сам. изуч 

     

1.Россия в первой четверти 19 

века  

4 4 Контрольная работа 

№1»Россия в 19 и  

начале 20 веков» 

Гражданское, патриотическое,  трудовое, ценность 

научного познания, эстетическое , духовно-

нравственное 

2. Россия во второй четверти 19 

века  

3 2 Гражданское, патриотическое,  трудовое, ценность 

научного познания 

3. Россия в эпоху Великих 

реформ  

3 3 Гражданское, патриотическое,  трудовое, ценность 

научного познания 

4. Россия в правление 

Александра III. Социально-

экономическое развитие    

страны в конце 19 – начале 20 

вв.  

2 3 Гражданское, патриотическое,  трудовое, ценность 

научного познания, эстетическое , духовно-

нравственное 

5. Кризис империи в начале 20 в 3 3 Гражданское, патриотическое,  трудовое, ценность 

научного познания, эстетическое , духовно-

нравственное 

6. Начало индустриальной 

эпохи 

3 3 Контрольная работа 

№2 «История 

нового времени  

XIX- начала XX в.».  

Гражданское, трудовое, ценность научного 

познания, эстетическое , духовно-нравственное 

7. Страны Европы и США в 

первой половине XIX в.  

2 2 Гражданское, трудовое, ценность научного 

познания 

8. Азия, Африка и Латинская 1 3 Гражданское, трудовое, ценность научного 



 

 

Америка в XIX-начале ХХ в.  познания 

9. Страны Европы и США во 

второй половине XIX –начале 

ХХ в.  

3 4 Гражданское, трудовое, ценность научного 

познания 

Введение 1  (10) (7) Контрольная работа 

№3 «Новейшая 

история России с 

1914 г. по новейшее 

время» 

 

Российская революция 1917—

1922 гг. 

2 2 Гражданское, трудовое, ценность научного 

познания 

Великая Отечественная война 

1941—1945 гг. 

3 2 Гражданское, трудовое, ценность научного 

познания 

Распад СССР. Становление 

новой России 

(1992—1999) 

2 1 Гражданское, трудовое, ценность научного 

познания 

Возрождение страны с 2000-х 

гг. Воссоединение 

Крыма с Россией 

1 1 Гражданское, трудовое, ценность научного 

познания 

Итоговое повторение 1 1 Гражданское, трудовое, ценность научного 

познания 

Итого 34 34 3  

 

Поурочноепланирование 9 класс 
Раздел  

Тема урока 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Дом зад  

ИСТОРИЯ РОССИИ  Тема 1. Россия в первой четверти 19 века( 8ч)  

1 

(а) 

 

Россия и мир на рубеже 18 – 19 века 

Александр 1: начало правления. Реформы М.М. 

Сперанского. 

Ученик научится  объяснять суть и главные признаки промышленной революции; 

анализировать основные тенденции политического, экономического и социального развития 

России на рубеже веков 

 

давать оценку реформаторским планам Александра 1 в первые годы его правления.  

П. 1, чит, отв на вопр 

П. 2, чит, отв на вопр 

2 

(с/и) 

Внешняя политика Александра 1 в 1801 – 1812 гг  Ученик научится  перечислять основные события внешней политики России в указанный 

период и анализировать их значение  

Анализировать причины, основной ход событий, итоги и значение Отечественной войны 

1812 года 

П.2 чит, отв на вопр 

3(а) Отечественная война 1812 года 

Внешняя политика Александра 1 в 1813 – 1825 гг.  

 
П.3 чит, отв на вопр 

Ученик научится   
Работать с картой, определять причины, ход событий, основные битвы, итоги и последствия 

П.5, опор консп 

П.6, опор консп 



 

 

4(а) Внутренняя  политика Александра 1 в 1815 – 1825 

гг. 

внешней политики России в указанный период времени.  

Давать общую оценку внутренней политики Александра 1 

 

5 

(с/и) 

Национальная политика Александра 1 

Социально – экономическое развитие страны в 

первой четверти 19 века 

Ученик научится   
Давать общую оценку национальной  политики Александра 1 в многонациональной 

Российской империи 

Стр. 40-44 отв на вопр 

П. 7, отв на вопр 

Ученик научится   
Объяснять проявление капиталистических тенденций в экономике России в первой четверти 

19 века 

6 

(а) 

Общественное движение при Александре 1.  

 
Ученик научится   
Объяснять суть понятия «общественные движения» и анализировать работу тайных обществ 

России в первой четверти 19 века.  

Анализировать причины, ход событий, итоги и значение выступления декабристов 14 

декабря 

П.8 отв на вопр 

7 

(с/и) 

 

Выступление декабристов 

П.9, отв на вопр 

8 

(с/и) 

Повторение «Россия в первой четверти 19 века» Ученик научится  объяснять суть и главные признаки промышленной революции; 

анализировать основные тенденции политического, экономического и социального развития 

России на рубеже веков 

самостоятельно определять цели своего обучения 

 

 ИСТОРИЯ РОССИИ  Тема 2. Россия во второй четверти 19 века (5 ч) 

9 

(а) 

Основные тенденции во внутренней политике 

Николая 1 
Ученик научится   
Понимать основные тенденции во внутренней политике Николая 1 и смена вектора развития 

страны после правления Александра 1  

Осознавать проявление кризиса феодально – крепостнической системы в указанный период 

 

П. 10-11, чит. отв на вопр 

10 

(с/и) 

 

 Социально – экономическое развитие страны во 

второй четверти 19 века 

Общественное движение при Николае 1 
 

Ученик научится   
Объяснять суть теории официальной народности; анализировать отличительные черты 

основных типов общественного движения при Николае 1 

П. 12, стр 75, 80, письм 

отв на вопр 

11 

(а) 

 

Внешняя политика Николая 1.  

Кавказская война 1817 – 1864 гг. 
Ученик научится   
Анализировать причины, основной ход событий, итоги и значение кавказской войны 1817 – 

1864 гг Анализировать причины, основной ход событий, итоги и значение крымской войны 

1853 – 1856 гг 

П 13, чит  

П 14, чит.. отв на вопр 

12 

(а) 

Культурное пространство РНаука и образование Ученик научится   
Определять события, оказавшие определяющие воздействие на развитие русской науки и 

культуры в первой половине 19 века  

 

П. 15, чит.. отв . на вопр. 

13 

(с/и) 

Художественная культура народов России П. . 16, чит.. отв . на 

вопр. 

ИСТОРИЯ РОССИИ Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ (6 ч) 

14 

(с/и) 

Европейская индустриализация и предпосылки 

реформ в России. 
Ученик научится   
Объяснять суть процесса индустриализации и особенности промышленного переворота в 

России и причины ограничения его масштабов. 

 

П. 17, чит., отв на вопр 

15 

(а) 

 Александр 2: начало правления. Крестьянская 

реформа 1861 гг 

П. 18, чит., отв на вопр 



 

 

 Реформы 1860 – 1870 гг.: социальная и правовая 

модернизация  
Ученик научится   
Объяснять суть основных либеральных реформ в период правления Александра 2 и их 

значения в истории России Определять влияние реформ на развитие экономики страны. 

 

П. 19, чит.. отв на вопр 

16 

(с/и) 

Социально – экономическое развитие страны в 

пореформенный период 

П. 20, чит.. отв на вопр 

17 

(а) 

Общественное движение при Александре 2 и 

политика правительства 
Ученик научится   
Определять основные направления и характер общественного движения в пореформенный 

период 

 

П.21 чит, опор консп 

 

 

 

П.22, чит,  

18 

(с/и) 

Общественное движение при Александре 2 и 

политика правительства 

Национальная и религиозная политика 

Александра 2  Ученик научится   
Определять основные направления национальной и религиозной политики Александра 2 

Анализировать восстановление международного престижа России дипломатическим и 

военным путем 

 

П. 23, чит отв на вопр 

19 

(а) 

 

Внешняя политика Александра 2. Русско – 

турецкая война 1877 – 1878 гг П. 24, чит отв навопр 

 

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

страны в конце 19 – начале 20 вв. (5ч) 

20 

(а) 

 

Александр 3: особенности внутренней политики  

 

Ученик научится  анализировать причины, суть и значение основных контрреформ во 

время правления Александра 3  

 

Анализировать особенности социальной структуры общества второй половины 19 века 

 

П. 25, чт.. отв на вопр 

21 

(с/и) 

 

Перемены в экономике и социальном строе 

П. 26, чт.. отв на вопр 

22 

(а) 

 

Общественное движение в 1880 – 1890 гг.  

 Национальная и религиозная политика 

Александра 3 

Ученик научится   
Определять основные направления и характер общественного движения в указанный период 

Определять основные направления национально – конфессиональной политики 1880 – 1890 

гг 

П. 27, чит отв на вопр. 

П. 28, чит отв на вопр. 

23 

(с/и) 

Внешняя политика Александра 3 Ученик научится   
Ориентироваться в основных направлениях внешней политики в указанный период 

П. 29. чит отв на вопр 

24 

(с/и) 

Культурное пространство империи во второй 

половине 19 века: достижения российской науки 

и образования 

Культурное пространство империи во второй 

половине 19 века: русская 

литература.Художественная культура народов 

России  

Ученик научится   
Ориентироваться в основных достижениях науки и образования, литературы и 

художественной культуры второй половины 19 века; основным изменениям в повседневной 

жизни населения 

П. 30  кластер 

П. 31,32 кластер 

Ученик научится   
Ориентироваться в основных достижениях науки и образования, литературы и 

художественной культуры второй половины 19 века; основным изменениям в повседневной 

жизни населения 

ИСТОРИЯ РОССИИ Тема 5. Кризис империи в начале 20 в.(6 ч) 



 

 

25 

(а) 

 

 

Россия и мир на рубеже 19 – 20 веков.  

Социально - экономическое развитие страны 

Николай 2: начало правления. Политическое 

развитие страны в 1894-1904 гг. 

Внешняя политика Николая 2. Русско – японская 

война 1904 – 1905 гг. 

Ученик научится   
Анализировать на каком уровне находилась экономика России в начале 20 века; перечислять 

изменения, которые происходили в социальной структуре общества в указанный период 

П. 33-34 , чит. отв на 

вопр 

Ученик научится   
Характеризовать политическое развитие страны в 1894 – 1904 гг. Описывать причины, 

основные события, итоги и значение русско – японской войны 1904 – 1905 гг 

 

П. 35-36. чит.. отв на 

вопр 

26 

(с/и) 

 

Первая российская революция и политические 

реформы 1905 – 1907 гг.  

Социально – экономические реформы П.А. 

Столыпина 

Ученик научится   
определять причины, повод, характер, основные события , итоги и значение революции 1905 

– 1907 гг. оценивать вклад деятельности Столыпина в социально – экономическое развитие 

России в начале 20 века 

 

П. 36, конспект 

П. 37, конспект 

27 

(с/и) 

 

Политическое развитие страны в 1907 – 1914 гг..  Ученик научится  определять основной вектор политического развития в указанный период 

 

П. 39, чит. отв на вопр 

28 

(с/и) 

Серебряный век русской культуры.  Определять события, оказавшие определяющие воздействие на развитие русской науки и 

культуры в 20 века  

 

П. 40, чит. отв на вопр 

29 

(а) 

Наш регион в  19 начале 20 веков» 

 
Ученик научится   
обобщать и систематизировать полученные в ходе изучения раздела знания; определять 

общие черты и особенности;  

работать с исторической картой; сравнивать развитие различных регионов, выделять 

признаки для сравнения 

Повторить осн. даты и 

события, записи в тетр. 

30 

(а) 

Контрольная работа  №1   «Россия в 19 и  начале 

20 веков» 
Ученик научится   
обобщать и систематизировать полученные в ходе изучения раздела знания; определять 

общие черты и особенности;  

работать с исторической картой; сравнивать развитие различных регионов, выделять 

признаки для сравнения 

 

 

 Глава 1. Начало индустриальной эпохи (6 часов). 

31 

(а) 

Введение «Долгий» XIX век. 

Экономическое развитие в XIX-начале  XX в 

 

 Предметные: Высказывать суждения об итогах экономического развития европейской 

цивилизации в первый период Новой истории и его дальнейшем прогрессе в XIX в. 

 

§ 1 чит. отв на вопр 

32 

(а) 

Меняющееся общество  

 

Предметные: Характеризовать причины демографических и социально-экономических из-

менений в Европе. Раскрывать значение понятий «пауперизм», «урбанизация», «забастовка», 

«профсоюз», рассказывать на конкретных примерах о путях формирования и положении 

рабочего класса. 

§ 2 чит. отв на вопр  

§ 3 чит. отв на вопр 

§ 4 чит. отв на вопр 33 

(а) 

Век демократизации  

Великие идеологи.  

 Предметные: Раскрывать смысл, значение понятий «либерализм», «консерватизм», 

«социализм», «анархизм», «марксизм», «ревизионизм», «национализм». Выделять 

факторы, способствовавшие распространению образования в странах Европы. 

 
34 

(с/и) 

Образование и наука  

 § 5 чит. отв на вопр 



 

 

35 

(с/и) 

 

XIX век в зеркале художественных исканий  

Повседневная жизнь и мировосприятие человека 

XIX в.  

Предметные: Характеризовать перемены в культуре Западной Европы в XIX в., 

объяснять их связь с новыми явлениями в жизни общества, идеологией отдельных слоев 

населения. описывать условия жизни, труда и быта людей. 

 

§ 6 чит. отв на вопр 

§ 7 чит. отв на вопр 

36 

(с/и) 

Повторение «Начало индустриальной эпохи» Предметные: Высказывать суждения об итогах экономического развития европейской 

цивилизации в первый период Новой истории и его дальнейшем прогрессе в XIX в. 

§1-7 повтор. 

 Глава 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (4 часов) 

37 

(а) 

 

Консульство и империя Наполеона Бонапарта  

Франция в первой половине XIX века: от 

Реставрации к империи  

Предметные: Устанавливать последовательность и длительность событий во Франции, 

приведших к началу революции. 

Предметные: Устанавливать последовательность и длительность событий во Франции, 

приведших к началу революции. 

 

§ 8 чит. отв на вопр 

§ 9 чит. отв на вопр 

 

38 

(с/и) 

Великобритания: экономическое лидерство и 

политические реформы 

«От Альп до Сицилии»: объединение Италии 

 

Предметные: Характеризовать промышленное  развитие Англии в первой половине XIX в., 

устанавливать его связь с социальным положением отдельных групп населения Англии. 

 

§ 10 чит. отв на вопр 

 

Предметные: Указывать хронологические рамки и периоды процесса объединения 

Италии. Высказывать суждения о факторах, способствовавших превращению Пруссии в 

экономического и политического лидера Германии 

§ 11 чит. отв на вопр 

 

39 

(а) 

Германия в первой половине XIX века. 

Монархия Габсбургов и Балканы в первой 

половине XIX века. 

 

§ 12 чит. отв на вопр 

Предметные: Характеризовать специфику национально-государственного устройства. 

Высказывать суждения о роли национального в XIX в 

 

§ 13 чит. отв на вопр 

 

40 

(с/и) 

США до середины  XIX века: рабовладение, 

демократия, экономический рост. 

 

Предметные: Характеризовать особенности социально-экономического развития США к 

началу XIX в., выявлять факторы, способствовавшие мобильности населения и бурному 

росту производства. 

 

§ 14, подготовиться к к/р 

 

41 

(с/и) 

Повторение темы Страны Европы и США в 

первой половине XIX в. 

 Глава 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX-начале ХХ в. (3 часа) 

42 

(а) 

Страны Азии в XIX – начале ХХ в.  

 

Предметные: Характеризовать особенности социально-экономического положения го-

сударств и народов Азии и Африки к началу XIX в. Характеризовать особенности 

социально-экономического положения и этнического состава населения Латинской Америки к 

началу XIX в 

Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приѐмы решения задач.    Коммуникативные: 

допускают возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

§ 15 опорн. конспект 

43 

(с/и) 

Африка в XIX – начале ХХ 

 

§ 16 опорн. конспект 

§ 17 опорн. конспект 



 

 

44 

(с/и) 

Латинская Америка: нелѐгкий груз независимости 

 

собственной, и ориентируются на позицию партнѐра в общении и взаимодействии.   

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата. 

Личностные УУД: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на 

искусство, как значимую сферу человеческой жизни. 

 Глава 4. Страны Европы и США во второй половине XIX –начале ХХ в. (7 часов) 

45 (а) Великобритания до Первой мировой войны  

Франция: Вторая империя и Третья республика.  

 

Предметные: Раскрывать понятия «тредюнионы», «лейбористы», «гомруль». Проводить 

поиск информации о королеве Виктории и чертах Викторианской эпохи в различных 

источниках. Систематизировать информацию о ходе и территориальных изменениях по 

итогам Франко-германской войны, наносить еѐ на контурную карту. 

§ 18 чит. отв на вопр  

§ 19 чит. отв на вопр  

 

46 

(с/и) 

 Германия на пути к европейскому лидерству  

Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой 

войны  

Предметные: Характеризовать состояние германской экономики в последней трети XIX в., 

сравнивать его с периодом объединения Германии, выявлять тенденции капиталистического 

развития страны, высказывать суждения о причинах быстрых темпов развития. 

Характеризовать специфику национально-государственного устройства Австро-Венгрии, 

высказывать суждения о роли национального фактора в судьбе государства. 

§ 20 чит. отв на вопр 

§ 21 чит. отв на вопр 

47 

(а) 

 

Италия: время реформ и колониальных захватов  

США в эпоху «позолоченного века» и 

«прогрессивной эры» ( 

Предметные: Характеризовать специфику национально-государственного устройства 

Италии, высказывать суждения о роли национального фактора в судьбе государства. 

§ 22 чит. отв на вопр 

§ 23 чит. отв на вопр 

Предметные: Характеризовать состояние экономики США в последней трети XIX в., 

сравнивать его с предшествующим периодом, выявлять тенденции капиталистического 

развития страны, высказывать суждения о причинах быстрых темпов развития. 

48 

(с/и) 

Международные отношения в XIX- начале XX в.  Предметные: Разъяснять особенности взаимоотношений между европейскими державами в 

последней четверти XIX в., выявлять факторы, влиявшие на характер международных 

отношений. 

 

§ 24, чит. отв на вопр 

подготовиться к 

итоговому уроку 

49 

(с/и) 

Повторение темы «Страны Европы и США во 

второй половине XIX –начале ХХ в» 

Предметные: Разъяснять особенности взаимоотношений между европейскими державами в 

последней четверти XIX в., выявлять факторы, влиявшие на характер международных 

отношений. 

 

Повт осн даты и события 

п.1-24 

50 

(с/и) 
Подготовка к контрольной работе «История 

нового времени  XIX- начала XX в.». 

Предметные: Научатся: называть самые значительные события истории Нового времени.  

Получат возможность научиться: применять ранее полученные знания. 

 

Повторить осн даты и 

события 

51 

(а) 

Контрольная работа  №2 «Основные итоги 

истории XIX- начала XX в.». (УРК) 

Предметные: Научатся: называть самые значительные события истории Нового времени.  

Получат возможность научиться: применять ранее полученные знания. 

 

 

 . Введение в Новейшую историю России 

52 

(а) 
Введение. Новейшая история России с 

1914 г. по новейшее время 

  

53 

(с/и) 
Российская империя накануне 

революции 

  

54 (а) Февральская революция 1917 года   



 

 

55 

(с/и) 
Октябрь 1917 года и его последствия   

56 

(а) 
Образование СССР. Влияние 

революционных событий в России на 

общемировые процессы XX в. 

  

57 

(с/и) 
Нападение гитлеровской Германии на 

СССР 

  

58 

(а) 
Крупнейшие битвы в ходе войны   

59 

(с/и) 
Организация борьбы в тылу врага: 

партизанское движение и подполье 

  

60 

(а) 
СССР и союзники   

61 Всемирно-историческое значение 

Победы СССР в Великой 

Отечественной войне 

  

62 (а) Распад СССР   

63 

(с/и) 
Становление демократической России   

64 (а) Россия в начале XXI в.   

65 

(с/и) 
Восстановление единого правового 

пространства страны 

  

66 

(а) 
Вхождение Крыма и Севастополя в 

состав России 

  

67 

(с/и) 
Итоговое повторение по теме «Великая 

Отечественная война (1941-1945 гг.) 

  

68 (а) Итоговое повторение по модулю . 

Контрольная работа №3«Новейшая 

история России с 1914 г. по новейшее 

время» 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Планируемые результаты изучения курса «История» 

             История Древнего мира  

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, 

век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о 

событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; 

соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 



 

 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

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

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

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

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебные материалы 

9 класс 

1. Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 9 класс. М: «Просвещение»-2019 

2. История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В. М: «Просвещение»-2019 

Дополнительная литература 

1. Контрольно-измерительные материалы. История Древнего мира: 5 класс. / Сост. К.В. Волкова. М. 

2. Контрольно-измерительные материалы. История России: 6 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

3. Контрольно-измерительные материалы. История Средних веков: 6 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

4. Контрольно-измерительные материалы. История России: 7 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

5. Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 7 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

6.  Контрольно-измерительные материалы. История России: 8 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО, 2010. 

7. Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 8 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

8. Контрольно-измерительные материалы. История России: 9 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

9. Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история: 9 класс / Сост. К.В.Волкова.: ВАКО. 
Интернет-ресурсы по курсу «Всеобщая история» 

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

http://eor.edu.ru/ – официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов. 

http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской государственной библиотеки.http://www.vostlit.info/ – сайт-хранилище исторических источников Средневековья. 

http://historic.ru/ – сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 

http://history.rin.ru/ – сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории (исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических 

деятелей). 

http://www.ellada.spb.ru/ – интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство, мифология, источники, литература). 

http://ancientrome.ru/ – интернет-проект «История Древнего Рима» (история, искусство, мифология, источники, литература). 



 

 

http://rulers.narod.ru/ – интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей всемирной истории). 

http://his.1september.ru/urok/ – электронная копилка методических материалов для учителей истории. 

http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d62-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf - программы «Просвещение» А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d62-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf&sa=D&ust=1565073351166000
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