


Пояснительная записка 
Рабочая программа по истории для 9 класса составлена в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.); приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644);- 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 

1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного бразовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 6 февраля 2015 г. Регистрационный 

№ 35915 (с 21.02.2015 года); Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г. № 19993). 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования: 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. - М. : Просвещение, 2009; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. - М. : 

Просвещение, 2010; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

от 8.04.2015 г.; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

Вишнёвская СОШ; 

 Примерная программа по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты 

второго поколения/ М.: Просвещение, 2010). 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, а также Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных 

Российским историческим обществом и ориентирована на работу с предметной линией 

учебников «История России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова в основной школе:  Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Левандовский А. А. 

«История России. 9 класс, в 2-х ч.». 

Рабочая программа по всеобщей истории ориентирована на авторскую программу 

Вигасина А.А., Сороко-Цюпы О.С.. 5-9 классы. 

Линия учебно-методических комплексов (УМК) по всеобщей истории представлена: 

УМК «Всеобщая история. История Нового времени». 9 класс. А. Я. Юдовская, П. А. 

Баранов, Л. М. Ванюшкина. 

Программа реализуется с использованием рабочих тетрадей на печатной основе для 

перечисленных учебников согласно Федеральному Перечню. 



Место учебного предмета «История» в учебном плане 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России. Распределение часов, предназначенных на изучение курсов всеобщей 

истории и истории России с V по IX классы, осуществляется в соответствии со стандартом 

и авторской программой: 

Класс Общее 

количество 

часов 

История России (кол-во 

часов) 

Всеобщая история (кол- 

во часов) 

предметная 

линии 

учебников 

под 

редакцией 

А.В. 

Торкунова 

По рабочей 

программе 

предметная 

линии 

учебников 

под 

редакцией 

Вигасина - 

Сороко- 

Цюпы 

По рабочей 

программе 

5 70   68 70 

6 70 40 41 28 29 

7 70 40 41  29 

8 70 40 41  29 

9 68 40 40  28 

 

Изменения в рабочей программе производятся по курсу всеобщей истории, в связи с 

требованиями Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15). Были произведены 

следующие изменения: 

 

Класс ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ Учебник 

5 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Учебник - Вигасин А. А., Годер Г. И, 

Свенцицкая И. С.. История Древнего 

мира. 5 класс.- М. "Просвещение" 

6 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VIXV 

вв. 

Раннее Средневековье. Зрелое 

Средневековье. Страны Востока в 

Средние века. Государства 

доколумбовой Америки. 

Учебник - Агибалова Е. В., Донской 

Г. М. История Средних веков. Под 

редакцией А. А. Сванидзе. 6 класс.- 

М. "Просвещение" 

7 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. 

От абсолютизма к парламентаризму. 

Первые буржуазные революции. 

Европа в конце XV— начале XVII в. 

Европа в конце XV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки 

Учебник - Юдовская А. Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая 

история. История Нового времени. 

1500—1800. Под редакцией А. 

А.Искендерова. 7 класс.- М. 

"Просвещение" (тема «Эпоха 

Просвещения» не изучается) 



в середине XVII—XVIII в.  

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

8 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVII в. 

Эпоха Просвещения. Эпоха 

промышленного переворота.  

Великая французская революция. 

Учебник - Юдовская А. Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая 

история. История Нового времени. 

1500—1800. Под редакцией А. А. 

Искендерова. 7 класс.- М. 

"Просвещение" (тема «Эпоха 

Просвещения») 

9 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 XIX в. Страны 

Европы и Северной Америки во 

второй половине XIX в. 

Экономическое и социально- 

политическое развитие стран Европы 

и С ША в конце X IX в . 

Страны Азии в XIX 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. 

Учебник - Юдовская А. Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая 

история. История Нового времени. 

Под редакцией А. А. Искендерова.  

9 класс.- М. "Просвещение" 

 

7 класс - Тема 3. «Эпоха Просвещения. Время преобразований» по программе 

изучается в 8 классе. В программе увеличено количество часов на изучение тем 

«Реформация», «Первые революции Нового времени», увеличено количество 

повторительно-обобщающих уроков. 

Данное увеличение часов стало возможным, за счет выделения темы «Век 

Просвещения» для изучения в 8 классе. 

8 класс - Изучение темы «Век Просвещения» предполагалось в 7 классе. В рабочей 

программе, в соответствии с требованиями, данная тема изучается в 8 классе и  увеличено 

количество часов до 28 часов на ее изучение. В программе увеличено количество уроков 

на изучение тем «Великие просветители Европы», «Война за независимость и Создание 

Соединенных Штатов Америки», «Великая Французская революция», «Государства 

Востока». 

9 класс - Данные темы ранее изучались в 8 классе. Фактически программа данного 

курса изучается в 9 классе, в соответствии с требованиями Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования. В рабочей программе темы 

и количество часов на изучение тем не изменяются. Увеличено количество времени на 

изучение темы «Международные отношения: обострение противоречий» до 3 часов. 

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. 



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. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

Задачи изучения истории в школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 владение 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. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире; 

 ценности гражданского общества - верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль 

в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории. 

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников. 



Методологическая основа преподавания курса истории зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 

цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

Основу курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время - хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др., 

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; развитие 

отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса - человек в истории. В связи с этим 

особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

 познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического 

пути разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории 

человечества; 

 практико-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, 

выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма; 

 мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 

обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и 

явлений. 

Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по 

истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также 

являются: 

 деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельость самого 

школьника; 



 компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе 

усвоения программы формирование комплекса общеучебных (универсальных, 

надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных 

качеств и отношений у учащихся основной школы; 

 дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных 

возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 

 личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как 

осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как 

элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода - мотивация и 

стимулирование осмысленного учения; 

 проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по 

основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических 

ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под 

проблемой ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения 

которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 

предусматривает мотивацию, на высоком уровне активности и самостоятельности 

мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не 

исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

 принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и 

события в последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое 

историческое явление следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть 

исследованы вне временных рамок; 

 принцип объективности, основанный а фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно; 

 принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических 

процессов с учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных 

личностей, различных форм их проявления в обществе; 

 принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 

реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 

неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути 

развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы 

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой 

дифференциации, системности вопросов и заданий, практической направленности, 

прослеживания внутрикурсовых и межпредметных связей. 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую 

научность и достоверность в изучении исторического прошлого.  

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 



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 XIIIXV 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.XVIII в. 

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 

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 



Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

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 

 

 

Планируемы результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты:: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

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

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 



 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция):  

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;  

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи;   

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов 

и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение:  

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;  

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 



 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа современности;  

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

История Нового времени. Россия в XVI - XIX 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. 

 

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 курса истории в 9 классе 
 

Содержание программы Всеобщая история «История нового времени 1800-1913» 

 

Тема І. «Становление индустриального общества в XIX в.» 
Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация 

— обновление, изменение традиционного общества за счѐт заимствования системы 

ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. 

Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные 

черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение 

законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, 

конкуренция, монополизация, непрерывный технический пporpecc. Завершение 

промышленного переворота. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы.  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. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 

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. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 
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. 



Наука: создание научной картины мира. Причины нарастания открытий в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX 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. 

XIX век в зеркале художественных исканий.  Литература. 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. Искусство XIXв. в поисках новой картины мира. Промышленный 

переворот в Англии и революции 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.Сери П. Синъяк. 

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.  

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного 

переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития 

.Социалистические учения первой половины XIX 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. 

 

Тема II. «Строительство новой Европы» 
Консульство и образование наполеоновской империи. 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. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  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: сложный путь к величию и процветанию. Англия в первой половине XIX 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-err. XIX в. «Эпоха Викторианского 

компромисса». Окончательное утверждение парламентского режима. Англия — 

«мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской 

империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому политическому 

кризису. 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 1848г.  



Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. 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 

недоволъство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи 

Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление 

олигархической власти во Франции. Внешняя политика  Второй империи. 

Германия: на пути к единству. 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 I 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. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?». 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?  

 

Тема III. «Страны Западной Европы во второй половине XIX. Успехи и проблемы 

индустриального общества»  

Германская империя в конце XIX —начале XX в. Борьба за место под солнцем.  
Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединѐнной 

Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации и 

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 к личной власти. От «нового 

курса» к «мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к 

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 peспублику. 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: 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. 

 

Тема IV .« Две Америки» 
 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — 

страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадка — увеличение 

потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и развитие в первой 

половине XlX 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 успеха США после Гражданской войны. Отношение к образованию и 

труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: гoсподство трестов, 

финансовая олигархия. США –  президентская республика. Структура неоднородного 

американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. 

Теодор Рузвельт и политика реформ на крепление гражданского общества и правового 

государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», 

«дипломатия доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за 

его пределами. 

Латинская Америка в XIX — начале XX в. :время перемен. 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 котёл» (тигль). Особенности католичества 

в Латинской Америке. 

 

Тема V. «Традиционные общества в XIX в. Новый этап колониализма». 
Смена торговой колонизации на империалистическую. Haрастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока. 

         Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника» 
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. Поворот к национализму. 

Внешняя политика. Китай: сопротивление реформам. Насильственное «открытие» Китая. 



Опиумные войны .Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: 

движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления.  Kypc на 

модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ювэй: «Сто 

дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика императрицы 

Цыси. 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. Африка: континент в эпоху перемен. 

Таинственный континент. Культы и религии. Традиционное общество на африканском 

континенте. Занятия населения. Раздел Африки европейскими державами. Независимые 

государства Тиберия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. 

Успехи Эфиопии в борьбе за независимость. Особенности колонизации Южной Африки. 

Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки 

 

Тема VI. «Международные отношения в конце XIX – начале ХХ в.» 
Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы 

европейского равновесия в XIXв. Политическая карта мира начала XX в.- карта 

противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. 

Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание 

военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические 

войны. Балканские войны - пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского 

государства. Независимость Сербии ,Черногории и Румынии. Пацифистское движение 

 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор 

становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам 

личности.   

 

История России. 9 класс (40 часов) 

Российская империя в XIX - начале XX вв. 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия.  

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй.  

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.  

Международное положение России. Основные цели направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.  

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ.  



Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение.  

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления.  

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития.  

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота.  

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная 

тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Положение евреев в Российской империи.  

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами.  

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество.  

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм).  

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.  

Российская культура как часть европейской культуры.  

Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту.  

Император Александр II и основные направления его внутренней политики.  

Отмена крепостного права, историческое значение реформы.  

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий.  

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 

модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Движение к правовому государству.  

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—

1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. 



Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и 

консервативное движения.  

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы.  

Народы Российской империи во второй половине XIX в.Завершение 

территориального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. 

Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии 

Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики.  

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра 

II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная 

политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление 

борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. 

Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления.  

Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг.  

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период.  

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма.  

Национальная и религиозная политика Александра Ш. Идеология консервативного 

национализма.  

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на 

Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и 

общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и  прикладных наук. 

Географы и путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционн-демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение 

деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 

композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии 

культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

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

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

деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового 

времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи  

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология 

и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный 

реформизм начала ХХ в.  



Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 

Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация.  

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика.  

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства 

в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение.  

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения.  

Общественно-политические движения в начале XX в.Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России.  

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.  

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие 

внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования.  

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 

XIX— XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» 

русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-

японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в 

стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий.  

Реформы П. А. Столыпина и их значение.  

Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса 

на политическое и социальное реформаторство.  

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика 

властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в 

Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции 

развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и 

новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 

искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура.  

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. 

Дягилева. Рождение отечественного кинематографа.  

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

Региональный компонент 

Тульский край в XIX в.__ 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на изучение 

 

Название темы Количество 

часов 

Контроль 

Глава I. Начало индустриальной эпохи  8  

Глава II. Страны Европы и США в первой половине 

XIX в.  

8 1 

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX 

— начале XX в.  

3  

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине 

XIX — начале XX в.  

9 1 

Итого (всеобщая история) 28 2 

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

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. 8 1 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ  8 1 

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг.  7 1 

Тема V. Россия в начале XX в.  8 2 

Итого История России 40 6 

ИТОГО 68 8 

 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Видами контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, 

самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, терминологический диктант, 

хронологический диктант, словарная работа, контрольная работа, работа по карточкам, 

решение обществоведческих задач, кроссвордов и т.д. 

Формы контроля - хронологический диктант, терминологический диктант, тесты в 

формате ГИА (упрощенный вариант), индивидуальные задания (карточки), составление 

сравнительных и хронологических таблиц, работа с настенной и контурной картой, работа 

с историческим документом, устный опрос, письменный опрос, защита проектов. 

Предусмотрены проверочные задания направлены на закрепление и проверку 

сформированности у учащихся метапредметных умений и навыков в соответствии с 

требованиями государственного стандарта. 

Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно 

приобретать новые знания для решения новых познавательных и практических задач; 

способствует практической реализации познавательной деятельности ребенка и развивает 

его индивидуальные интересы. Проекты выполняются учащимися на добровольной 

основе. 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений. 

 

Критерии выставления оценок за устные  ответы 

  В развернутых и кратких ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и 

докладах, а также в письменных ответах оцениваются знания и умения учеников по 

пятибалльной системе. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 



При этом учитываются: глубина и полнота знаний, владение необходимыми 

умениями (в объеме программы), осознанность и самостоятельность применения знаний и 

способов учебной деятельности, логичность изложения материала, включая обобщения, 

выводы (в соответствии с заданными вопросами), соблюдение 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если: 

• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные на замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

3. Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

5. Отметка «1» ставится в случае, если: 

• учащийся отказался от ответа без объяснения причин 

  

Критерии выставления оценок за письменные работы учащихся 

Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности 

учащегося. Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела 

программы изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности 

учащегося, умения применять на практике полученные знания, используя, в том числе 

ранее изученный материал. При оценке письменной работы, проверяется освоение 

учеником основных норм современного литературного языка и орфографической 



грамотности.  

При оценке письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки на 

правила, которые не включены в школьную программу; на еще не изученные правила. 

Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. 

е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать повторяемость и 

однотипность ошибок. Однотипными считаются ошибки на одно правило. Первые 

однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается 

как самостоятельная. 

Отметка “5” выставляется, если: 

 учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а также при наличии в ней 1 

негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, аккуратность ученика, 

отсутствие орфографических ошибок; 

Отметка “4” выставляется, если: 

 ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х негрубых ошибок. 

Учитывается оформление работы и общая грамотность; 

Отметка “3” выставляется, если: 

 ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 негрубых ошибок. 

Учитывается оформление работы; 

Отметка “2” выставляется, если: 

ученик допустил более 4-х ошибок. 

При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется 

образовательным стандартом своей дисциплины. 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются 

следующим образом:  

- “5” – если все задания выполнены; 

 - “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  

- “3” – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы;  

- “2” – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

Критерии выставления  оценок за выполнение творческих работ учащихся 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 

правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося.  

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня.  

С помощью творческой работы проверяется:  

• умение раскрывать тему;  

• умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания (работы);  

• соблюдение языковых норм и правил правописания;  

• качество оформления работы, использование иллюстративного материала;  

• широта охвата источников и дополнительной литературы.  

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

- полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала;  

- последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления учитываются:  

- разнообразие словарного и грамматического строя речи;  

- стилевое единство и выразительность речи;  



- число языковых ошибок и стилистических недочетов.  

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается: 

• правильное оформление сносок;  

• соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и 

ссылок на них;  

• реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников;  

• широта временного и фактического охвата дополнительной литературы;  

• целесообразность использования тех или иных источников. 

•  

Отметка “5” ставится, если:     

содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки 

отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством 

словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 

иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 

речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

Отметка “4” ставится, если:  

содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х 

недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических 

ошибок. 

Отметка “3” ставиться, если: 

 в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в 

главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 

недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

Отметка “2” ставится, если: 

 работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена 

последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; 

работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; 

отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и 

до 7 грамматических ошибки. 

 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого 

оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

 

 

За выполнение теста 

% 

выполнения 

0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 



 

 

 

 

 

 

За творческие работы учащихся по истории 

Отметка 

Содержание 

«2» «3» «4» «5» 

Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. Информация 

не точна или не дана. 

Информация 

частично изложена. В 

работе использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано 

более 

одного ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более 

одного ресурса. 

 

 

 

Тема 

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. 

Объяснения 

некорректны, запутаны 

или не верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый материал 

изложен некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока.  

Полностью 

изложены  

основные 

аспекты темы 

урока 

 

. 
 

Применение 

и проблемы 

Не определена область 

применения данной 

темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

 

Отражены некоторые 

области применения 

темы.  

Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

 

Отражены 

области 

применения 

темы. 

Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

 



Календарно-тематическое планирование (всеобщая история) 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока  

  

Основные виды учебной деятельности Домашнее 

задание 

  предметные метапредметные личностные  

1/1  Введение. «Долгий» XIX 

век. От традиционного 

общества к обществу 

индустриальному. 

знать значение понятий: традиционное 

общество, модернизация, индустриальное 

общество и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых 

исторических событий; 

называть наиболее значимые события и 

достижения всеобщей истории к началу XIX 

в; 

локализовать во времени хронологические 

рамки второго периода Нового времени как 

исторической эпохи; 

систематизировать важнейшие изменения, 

произошедшие в XIX в по сферам жизни 

общества, иллюстрировать теоретические 

суждения конкретными историческими 

фактами; 

выявлять особенности источниковой базы 

второго периода Новой истории, приводить 

примеры исторических источников, 

появившихся только в XIX в. 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество в ходе 

групповой деятельности по 

изучению различных сфер жизни 

индустриального общества XIX в; 

уметь выступать перед 

одноклассниками с презентацией 

групповой работы. 

понимать ценность и 

значимость изучения 

всеобщей истории 

XIX в. для анализа 

современных 

общественных 

событий и явлений, 

стр.3 – 6  

Начало индустриальной эпохи.  (7 часов) 

2/1  Экономическое развитие 

в XIX начале XX в.. 

Индустриальная 

революция: достижения 

и проблемы, новые 

проблемы и новые 

ценности. 

знать значение понятий: промышленный 

капитализм, индустриализация, капитал, 

акционерное общество, экономический 

кризис, монополия, фритред, протекционизм 

и уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых экономических 

явлений;  

понимать ход и особенности 

промышленной революции XIX в.;  

 раскрывать существенные черты 

капиталистического развития стран Запада в 

XIX в.;  

выявлять факторы развития сельского 

хозяйства в XIX в., раскрывать их действие 

на примерах и определять их последствия;  

 объяснять причинно-следственную связь 

«транспортной революции» с развитием 

торговли в XIX в.  

анализировать и сопоставлять 

информацию о промышленной 

революции XIX в., представленную 

в виде таблицы и текста, делать 

выводы;  

использовать компьютерные 

технологии для создания 

электронной презентации о 

достижениях промышленной 

революции;  

 представлять информацию об 

особенностях капитализма в XIX в. 

в виде сложного плана;  

переводить информацию о 

развитии сельского хозяйства из 

текстовой формы в табличную;  

организовывать учебное 

сотрудничество при выполнении 

группового  

понимать 

исторический путь 

формирования 

экономики 

современного 

общества, 

осознавать и 

принимать 

преимущества и 

ценности рыночной 

экономики;  

 

§1 вопр. стр. 
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задания по изучению особенностей 

капитализма XIX в.;  

 

 

3/2  Меняющееся общество. 

Человек в изменившемся 

мире: материальная 

культура и 

повседневность. 

знать значение понятий: демографическая 

революция, социальная мобильность, 

урбанизация, эмиграция, иммиграция, 

буржуазия, средний класс, рантье, рабочий 

вопрос, безработица — и уметь применять 

их для раскрытия сущности изучаемых 

социальных явлений;  

понимать сущность и характерные черты 

демографической революции XIX в.;  

объяснять причины изменения социальной 

структуры западного общества и 

возникновения рабочего вопроса как 

сложной социальной проблемы XIX в. 

анализировать и сопоставлять 

информацию о демографической 

революции XIX в., представленную 

в виде диаграмм и текста, делать 

выводы;  

переводить информацию о 

демографических процессах из 

текстового представления в 

диаграммы, о социальной 

структуре общества из текстового 

представления в табличный;  

определять необходимые действия 

для создания комплекта 

графических материалов по 

изучению демографической 

революции XIX в., составлять 

алгоритм их выполнения и 

распределять возможные роли в 

совместной деятельности;  

составлять описание положения и 

образа жизни рабочих в XIX в. на 

основе учебника и исторических 

источников; 

понимать 

исторический путь 

формирования 

современного 

общества от 

индустриального к 

постиндустриальном

у, его социальной 

структуры и 

проблем;  

 

§2 вопр. 

стр.24 

4/3  Политическое развитие 

мира в XIX начале XX в. 

Век демократизации. 

знать значение понятий: демократизация, 

Реставрация, парламентская монархия, 

парламентаризм, суфражизм, всеобщее 

избирательное право, массовая 

политическая партия — и уметь применять 

их для раскрытия сущности изучаемых 

политических явлений;  использовать 

историческую карту как источник 

информации о границах изучаемых 

государств в XIX в.;  

анализировать информацию текстов 

конституций для выявления важнейших 

тенденций политического развития 

западных государств (распространение 

парламентаризма, всеобщего 

избирательного права);  

 на основе текста учебника составлять 

схему устройства парламента и 

конкретизировать её на примерах отдельных 

государств;  

организовывать собственную 

познавательную деятельность на 

основе анализа текста учебника 

при изучении вопроса о 

парламентаризме, в том числе 

определять понятие 

«парламентаризм»;  

 взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе 

эвристической беседы о развитии 

политических партий в XIX в.;  

 участвовать в публичном 

представлении результатов 

групповой деятельности при 

изучении вопроса о политической 

карте мира в XIX в.;  

 

понимать ценность 

либеральных и 

демократических 

принципов 

организации 

политической власти 

в странах Европы и 

США в конце XIX в. 

и в современном 

мире;  

осознавать значение 

и ценность 

изучаемого 

материала о 

социальных 

реформах конца XIX 

в. для становления 

современного 

социального 

государства;  

§3 вопр. стр. 
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понимать сущность проводимых 

государствами в XIX в. социальных реформ, 

объяснять причины их проведения  

 

5/4  «Великие идеологии». 

Либералы, консерваторы 

и социалисты: какими 

должно быть общество и 

государство. 

 знать значение понятий: идеология, 

либерализм, консерватизм, социализм, 

анархизм, марксизм, национализм  

 и уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых социальных и 

политических явлений;  

на основе текста учебника составлять 

сравнительную таблицу идеологий, 

выявлять их сходство и различия;  

анализировать информацию текстов 

источников для определения их 

принадлежности к различным идеологиям 

(коммунизму, либерализму, консерватизму, 

национализму);  

 объяснять причины популярности 

идеологии национализма в XIX в.  

 

 взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе 

формирования понятия «идеология»;  

планировать и организовывать 

познавательную деятельность в 

группе, направленную на изучение 

идеологий XIX в.; составлять план и 

последовательность действий при 

подготовке выступления; 

участвовать в публичном 

представлении результатов и 

оценивать результаты и осознавать 

качество проделанной работы;  

находить в тексте о национальной 

политике необходимую 

информацию, устанавливать 

взаимосвязь событий XIX в. и 

развития национализма в 

европейских странах и США;  

подбирать основания и факты, 

аргументирующие позиции 

представителей различных 

идеологий;  

понимать значимость 

возникновения и 

развития в XIX в. 

идеологий, их роли в 

современной 

цивилизации;  

 осознавать сложность 

вопросов, связанных с 

национальной 

принадлежностью, 

уважительно 

относиться к 

проявлениям 

национального 

самосознания 

европейских народов;  

 понимать 

эффективность 

реформистского пути 

для развития 

государств;  

 

§4 вопр. стр. 

39-40, 

сравнительна

я таблица 

6/5  Образование и наука. 
Наука: создание научной 

картины мира. 

знать значение понятий: обязательное 

начальное образование, «читательская 

революция», социал-дарвинизм, позитивизм 

и уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых общественных 

явлений;  

объяснять причины распространения 

грамотности и развития системы 

образования в XIX в.;  

раскрывать существенные черты науки 

XIX в., называть важнейшие научные 

открытия и понимать их практическую 

значимость в жизни общества.  

 

анализировать цифровые данные о 

развитии образования и делать 

собственные выводы о масштабах 

и значимости происходящих в 

системе образования изменениях;  

переводить информацию о 

развитии образования из 

текстового представления в схемы, 

о научных достижениях из текста в 

таблицу;  

анализировать информацию 

исторических источников о 

научных открытиях, делать 

выводы;  

 вербализировать эмоциональное 

впечатление, оказанное 

фрагментами источников об 

использовании хлороформа и 

открытии прививок от оспы;  

понимать ценность и 

значимость развития 

науки и образования 

и научных 

достижений второй 

половины XIX в. для 

прогресса 

человечества;  

 

§5 вопр. 

стр.47-48 

7/6  XIX век в зеркале 

художественных 

знать значение понятий: романтизм, 

критический реализм, натурализм, 

 определять цель создания слайда 

электронной презентации об одном 

развивать 

эстетическое сознание 
§6 вопр. стр. 

57-58 



исканий Литература. 

Искусство в поисках 

новой картины мира. 

импрессионизм, постимпрессионизм — и 

уметь применять их для анализа  

-произведений искусства и литературы XIX в;  

 давать характеристику основных 

направлений и стилей в искусстве XIX в., 

выбирать их наиболее существенные 

признаки, определять принадлежность 

произведений литературы и искусства к 

одному из направлений, оформлять 

результаты работы в таблицу.  

 

из художественных направлений 

XIX в. как продукта проектной 

деятельности; составлять план и 

последовательность действий при 

подготовке слайда;  

планировать и организовывать в 

группе продуктивное 

сотрудничество по поиску и 

обработке текстовой и визуальной 

информации о художественных 

направлениях: романтизм, 

критический реализм, натурализм, 

импрессионизм и 

постимпрессионизм — в 

дополнительных источниках, в том 

числе Интернете;  

 уметь выступать перед 

одноклассниками с презентацией 

результатов групповой проектной 

работы;  

организовывать собственную 

познавательную деятельность при 

изучении произведений искусства по 

заданию учителя, уметь выражать 

свои мысли, аргументировать точку 

зрения относительно 

принадлежности произведений 

искусства художественным 

направлениям;  

через освоение 

художественного 

наследия западной 

Европы и России XIX 

в.;  

 давать личностную 

эмоционально-

ценностную и 

художественную 

оценку 

произведениям 

искусства 

романтизма, 

критического 

реализма, 

натуральной школы, 

импрессионизма и 

постимпрессионизма;  

формировать 

активное отношение к 

традициям 

художественной 

культуры XIX в. как 

смысловой, 

эстетической и 

личностно-значимой 

ценности;  

 

презентация 

(литература, 

живопись, 

музыка) 

8/7  Повседневная жизнь и 

мировосприятие 

человека в XIX в.  

Человек в изменившемся 

мире: материальная 

культура и 

повседневность. 

 знать значение понятий: бренд, маркетинг, 

массовая культура, индивидуализм — и уметь 

применять их для раскрытия сущности 

изучаемых явлений повседневной жизни 

европейцев в XIX в.;  

 объяснять причины существенных 

изменений в повседневной жизни и 

мировоззрении людей XIX в.;  

 анализировать информацию из романа Э. 

Золя «Дамское счастье» по проблеме 

появления новых форм торговли;  

составлять описание повседневной жизни 

среднего европейца к концу XIX в.  

 

переводить информацию о новых 

сторонах повседневной жизни 

человека XIX в. из текстового 

представления в схемы и 

электронные презентации;  

иллюстрировать историческими 

фактами теоретические положения и 

выводы об изменении в питании и 

одежде людей, новых формах 

досуга;  

представлять в письменной форме 

развёрнутый план по теме 

«Восприятие человеком XIX в. 

окружающего мира и самого себя»;  

определять задачу коммуникации, 

отбирать вербальные и 

невербальные средства и форму 

представления информации о 

формировать 

современное 

целостное 

мировоззрение через 

понимание 

особенностей 

мировоззрения 

европейца конца XIX 

в.;  

понимать ценность 

саморазвития и 

самообразования на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

особенностей 

повседневной жизни 

европейцев в XIX в.;  
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различных сторонах повседневной 

жизни европейцев в соответствии с 

особенностями воображаемой 

аудитории;  

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в.  (8 часов) 

9/1  Консульство и империя 

Наполеона Бонапарта. 

Консульство и 

образование 

наполеоновской 

империи. Разгром 

империи Наполеона. 

Венский конгресс. 

 знать значение понятий: консульство, 

империя, конституция, Наполеоновские 

войны, континентальная блокада, конкордат, 

антифранцузская коалиция, Сто дней 

Наполеона  и уметь применять их  для 

раскрытия сущности изучаемых явлений 

политической истории Франции;  

 анализировать фрагменты исторических 

документов («Гражданский кодекс 

Наполеона»; Конституция Испании 1812 г.), 

извлекать из них информацию, давать им 

оценки;  

 использовать историческую карту эпохи 

Наполеоновских войн как источник 

информации, сопоставлять её с текстом 

учебника и составлять хронологическую 

таблицу Наполеоновских войн;  

сопоставлять историю Европы и России в 

эпоху Наполеоновских войн, понимать роль 

России в разгроме наполеоновской армии;  

 объяснять последствия и результаты 

правления Наполеона Бонапарта как для 

Франции, так и для других европейских 

государств;  

 давать оценку влияния реформ Наполеона 

на государственное устройство некоторых 

европейских стран и их последующее 

историческое развитие.  

планировать и организовывать 

групповую работу, направленную на 

изучение положения европейских 

стран в эпоху Наполеоновских войн;  

продуктивно взаимодействовать с 

учителем и одноклассниками в 

процессе беседы об основных 

событиях Французской революции и 

её результатах, высказывать 

собственную позицию и её 

аргументировать;  

 

формулировать 

собственное суждение 

о личности и 

деятельности 

Наполеона, давать им 

оценку, в том числе 

нравственно-

этическую;  

 

§8 вопр. стр. 

79 

10/2  Франция в первой 

половине XIX в.: от 

Реставрации к империи. 

Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 

1830 г. к политическому 

кризису. Франция: 

революция 1848 г. и 

Вторая империя. Война, 

изменившая карту 

знать значение понятий: промышленная 

революция, Реставрация, Июльская 

революция, Июльская монархия, «Весна 

народов», Вторая республика, Вторая 

империя и уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых политических событий 

истории Франции первой половины XIX в.;  

анализировать причины невысоких темпов 

промышленной революции во Франции, 

искать пути решения данной проблемы;  

локализовать во времени основные этапы 

политического развития Франции первой 

половины XIX в., раскрывать их характерные 

черты;  

организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

распределять роли, договариваться и 

вырабатывать совместное решение в 

процессе изучения  

этапов политического развития 

Франции первой половины XIX в.;  

представлять в устной форме, 

соблюдая нормы публичной речи и 

регламент, результаты работы 

группы;  

 

 

формировать 

демократические 

ценности на основе 

изучения хартий и 

событий 

политической 

истории Франции 

первой половины XIX 

в.;  

 

§9 вопр. стр. 
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Европы.  объяснять причины Июльской 1830 г. и 

Февральской 1848 г. революций во Франции 

и их последствия;  

анализировать и интерпретировать 

информацию источников, раскрывающих 

различные стороны политической жизни 

Франции изучаемого периода;  

 давать оценку периодам, отдельным 

событиям и личностям политического 

развития Франции первой половины XIX в.  

11/3  Великобритания: 

экономическое 

лидерство и 

политические реформы. 

Великобритания: 

сложный путь к величию 

и процветанию. 

 знать значение понятий: «мастерская мира», 

«викторианская эпоха», «хлебные законы», 

виги и тори, парламентские реформы, 

профсоюзы, двухпартийная система, 

луддиты, чартисты  и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых социально-

экономических и политических событий 

истории Великобритании первой половины 

XIX в.;  

анализировать причины и раскрывать 

существенные черты бурного экономического 

и социального развития Великобритании 

первой половины XIX в.;  

характеризовать политические реформы в 

Великобритании, оформлять результаты 

работы в виде таблицы;  

анализировать и интерпретировать 

информацию источников, раскрывающих 

различные стороны политической жизни 

Великобритании изучаемого периода;  

давать оценку революционному (на примере 

Франции) и реформистскому (на примере 

Великобритании) путям проведения 

общественных  

преобразований первой половины XIX в.  

продуктивно взаимодействовать с 

учителем и одноклассниками в 

эвристической беседе об 

особенностях социального развития 

Великобритании первой половины 

XIX в.;  

организовывать учебное 

взаимодействие в процессе 

выполнения групповых заданий по 

изучению реформ в 

Великобритании, участвовать в 

обсуждении и публичном 

представлении результатов 

групповой работы, использовать 

устную монологическую форму 

речи;  

участвовать в дискуссии об 

эффективности реформистского 

пути развития по сравнению с 

революционным, аргументировать 

собственную точку зрения;  

 

уважать политические 

традиции и ценности 

Великобритании, на 

примере  её истории 

осознавать 

эффективность 

реформистских 

методов изменения 

общества;  

 

§10 вопр. 

стр. 99 

12/4  «От Альп до Сицилии»: 

объединение Италии. 

«Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия?» 

знать значение понятий: Реставрация, 

Ресорджименто, карбонарии, революция, 

национальная идея и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых 

экономических и политических событий 

истории Италии первой половины XIX в.;  

 использовать историческую карту как 

источник информации о процессе 

объединения Италии;  

анализировать причины объединения 

Италии и иллюстрировать их историческими 

фактами;  

 организовывать учебное 

взаимодействие в процессе 

выполнения группового задания по 

изучению предпосылок объединения 

Италии, участвовать в обсуждении;  

переводить информацию о процессе 

объединения Италии из текстового 

представления в таблицу;  

 

уважать историю 

итальянского народа, 

боровшегося за 

национальное 

объединение, 

понимать важность 

решения 

национальных 

вопросов в истории и 

современном мире;  
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составлять хронологическую таблицу 

исторических событий объединения Италии и 

рассказывать о них;  

давать оценку деятельности К. Кавура, 

направленную на объединение Италии.  

13/5  Германия в первой 

половине XIX в. 

Германия: на пути к 

единству. 

знать значение понятий: бундестаг, юнкеры, 

великогерманцы, малогерманцы и уметь 

применять их для раскрытия сущности 

изучаемых экономических и политических 

событий истории Германии первой половины 

XIX в.;  

использовать историческую карту как 

источник информации о процессе 

объединения Германии;  

анализировать предпосылки объединения 

Германии и иллюстрировать их 

историческими фактами;  

 давать оценку историческим документам, 

отражающим события объединения 

Германии.  

составлять логическую схему 

предпосылок объединения 

Германии;  

взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе 

эвристической беседы о процессе 

объединения Германии в XIX в.;  

 

уважать историю 

германского народа, 

боровшегося за 

национальное  

объединение, 

понимать важность 

решения 

национальных 

вопросов в истории и 

современном мире;  
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14/6  Монархия Габсбургов и 

Балканы в первой 

половине XIX в.  

 знать значение понятий: сепаратизм, 

«национальное пробуждение», ландтаг, 

танзимат и уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых экономических и 

политических событий истории Австрии и 

Османской империи первой половины XIX в.;  

 использовать историческую карту как 

источник информации о политических 

процессах, происходящих в Австрии и 

Османской империи в первой половине XIX в;  

оценивать исторические факты с точки 

зрения положительного или отрицательного 

влияния на социально-экономическое и 

политическое развитие Австрии и Османской 

империи в первой половине XIX в.;  

давать оценку личности и деятельности 

Клеменса фон Меттерниха в истории Австрии, 

определять его идеологические взгляды;  

анализировать и оценивать результаты 

реформ и революции для развития Австрии и 

Османской империи в первой половине XIX в.  

 переводить текстовую информацию 

о роли национальной идеи в 

европейской политике в схему;  

 организовывать и планировать 

учебное сотрудничество в ходе 

групповой деятельности по 

изучению особенностей Австрийской 

и Османской империй в первой 

половине XIX в.; представлять в 

устной форме, соблюдая нормы 

публичной речи и регламент, 

результаты работы группы;  

 

уважать историю 

народов, населявших 

Австрийскую 

империю, боровшихся 

за национальную 

самостоятельность, 

понимать важность 

решения 

национальных 

вопросов в истории и 

современном мире;  

 

§13 вопр. 

стр. 123 

15/7  США до середины XIX 

в.: рабовладение, 

демократия, 

экономический рост 

знать значение понятий: «доктрина Монро», 

фронтир, демократическая и республиканская 

партии, рабство, аболиционисты  и уметь 

применять их для раскрытия сущности 

изучаемых экономических и политических 

событий истории США первой половины XIX 

взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе 

обсуждения причин Гражданской 

войны в США, высказывать свою 

точку зрения и обосновывать её;  

играть определённую роль в 

уважать историю 

американского 

народа, осознавать 

значение отмены 

рабства для 

становления 

§14 вопр. 

стр. 130 



в.;  

 использовать историческую карту как 

источник информации о геополитическом 

положении США и Гражданской войне 

1861—1865 гг.;  

объяснять причины Гражданской войны в 

США и определять её значение и итоги;  

анализировать и сопоставлять информацию 

письменных источников по истории США 

первой половины XIX в., делать на её основе 

выводы.  

обсуждении итогов Гражданской 

войны, принимать позицию 

собеседника, различать в его речи 

мнение и доказательства;  

 

современного 

американского 

общества и развития 

демократии;  

 

16/8  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Начало 

индустриальной эпохи. 

Страны Европы и США 

в первой половине XIX 

в.» Проверочная работа 

№1 по теме «Начало 

индустриальной эпохи. 

Страны Европы и США 

в первой половине XIX 

в. 

локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события второго периода 

Нового времени (XIX -начало ХХ в.) как 

исторической эпохи;  

 использовать историческую карту как 

источник информации о границах государств 

к началу ХХ в., о процессе колониализма и 

развитии мировой торговли;  

на основе анализа текста учебника называть 

новые явления в жизни стран Европы и 

Северной Америки, которые появились в XIX 

- начале ХХ в.,  

раскрывать характерные черты в развитии 

Европы и Северной Америки в XIX в.; 

приводить исторические примеры, 

иллюстрирующие эти черты;  

классифицировать и группировать 
исторические факты по сферам жизни 

общества;  

обобщать и систематизировать знания об 

особенностях мирового развития в XIX в.  

заимодействовать в процессе 

выполнения групповых (парных) 

заданий по подбору исторических 

примеров;  

 взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в ходе дискуссии 

по проблеме складывания единой 

мировой цивилизации к концу XIXв;  

 определять цель создания проекта 

синхронистической таблицы  

важнейших событий всеобщей 

истории XIX - начала ХХ в., 

организовывать в группе 

продуктивное взаимодействие по 

информационному поиску и 

обработке информации, участвовать 

в публичном представлении 

результатов проектной 

деятельности;  

оценивать результаты выполненного 

проекта, осознавать качество 

проделанной работы, оценивать 

вклад каждого в общее дело.  

уважать историю и 

культуру народов 

мира, оценивать их 

вклад в развитие 

мировой 

цивилизации; 

понимать смысл 

изучения мировой 

истории XIX в., 

внёсшей 

значительный вклад в 

становление 

современной мировой 

цивилизации; 

Повторить 

§1 – 14  

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. (3 часа) 

17/1  Страны Азии в XIX — 

начале ХХ в. Япония на 

пути модернизации: 

«восточная мораль – 

западная техника». 

Китай: сопротивление 

реформам. Индия: 

насильственное 

разрушение 

знать значение понятий: касты, сипаи, 

бабизм, меджлис, тайпины, «доктрина 

открытых дверей», сегунат, даймё, самурай, 

«реставрация Мэйдзи»   и уметь применять их 

для раскрытия сущности изучаемых 

экономических и политических событий 

истории стран Азии XIX - начала ХХ в.;  

использовать историческую карту как 

источник информации о географическом и 

политическом положении стран Азии в XIX 

— начале ХХ вв., колониальных интересах 

европейских государств и США в этих 

 взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе 

эвристической беседы о 

колониализме и положении 

азиатских стран к началу XX в.;  

организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

распределять роли, договариваться и 

вырабатывать совместное решение в 

процессе изучения азиатских стран и 

политики колониализма 

европейских стран в XIX - начале 

 уважать 

традиционные 

ценности народов 

Азии, осознавать 

негативные стороны 

колониализма и 

необходимость 

возвращения 

самостоятельности и 

независимости 

азиатских стран в XIX 

- начале ХХ в.;  

§15 вопр. 

стр. 145 



традиционного 

общества. 

странах;  

характеризовать особенности 

взаимоотношений Индии, Персии,  

Афганистана, Китая и Японии с 

европейскими странами в XIX -начале ХХ в.;  

оценивать роль колониализма в истории 

азиатских стран.  

ХХ в.;  

 представлять в устной форме с 

электронной презентацией, 

соблюдая нормы публичной речи и 

регламент, результаты работы 

группы;  

 

 

18/2  Африка в XIX — начале 

ХХ в.  Африка: 

континент в эпоху 

перемен. 

 знать значение понятий: Суэцкий канал, 

протекторат, рабство, колонии, геноцид, 

принцип «эффективной оккупации», буры - и 

уметь применять  

их для раскрытия сущности изучаемых 

экономических и политических событий 

истории Африки XIX - начала ХХ в.;  

 использовать историческую карту как 

источник информации о географическом и 

политическом положении народов и стран 

Африки в XIX - начале ХХ в., колониальных 

интересах европейских государств и США в 

этом регионе;  

анализировать информацию текста 

источника для определения результатов 

Берлинской конференции;  

оценивать роль колониализма в истории 

стран Запада и Востока.  

организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

распределять роли, договариваться и 

вырабатывать совместное решение в 

процессе изучения колониальной 

политики европейских стран в 

Африке в XIX - начале ХХ в.;  

уметь аргументировать выбранную 

точку зрения относительно 

последствий колониализма;  

 

уважать 

традиционные 

ценности народов 

Африки, осознавать 

негативные стороны 

колониализма и 

необходимость 

возвращения 

самостоятельности и 

независимости 

африканских стран;  

 

§16 вопр. 

стр. 154-155 

19/3  Латинская Америка: 

нелёгкий груз 

независимости. 

Латинская Америка в 

XIX – начале XX в.: 

время перемен. 

знать значение понятий: Латинская Америка, 

креолы, метисы, мулаты, самбо, латифундии, 

пеоны, гаучо, каудильо, панамериканизм, 

«политика большой дубинки» и уметь 

применять их для раскрытия сущности 

изучаемых экономических и политических 

событий истории стран Латинской Америки 

XIX - начала ХХ вв.;  

использовать историческую карту как 

источник информации о географическом и 

политическом положении стран Латинской 

Америки в XIX -начале ХХ в., экономических 

интересах европейских государств и США в 

этих странах;  

объяснять причины и следствия войны за 

независимость в Латинской Америке;  

анализировать информацию исторического 

источника о позиции США в отношении 

строительства Панамского канала, выявлять в 

нём позицию автора и его аргументацию.  

 переводить информацию о войне за 

независимость в Латинской Америке 

из текстового представления в 

схему;  

представлять в устной форме с 

электронной презентацией, 

соблюдая нормы публичной речи и 

регламент, информацию о странах 

Латинской Америки;  

анализировать информацию 

учебника, выявлять в ней 

теоретические положения и 

подтверждать их историческими 

фактами;  

 

 уважать этнические и 

региональные 

особенности и 

ценности народов 

Латинской Америки, 

осознавать 

негативные стороны 

колониализма и 

справедливость 

борьбы за 

самостоятельность и 

независимость 

латиноамериканских 

стран в начале XIX в.;  

 

§17 вопр. 

стр. 1162 

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в. (9 ч) 



20/1  Англия до Первой 

мировой войны. 

Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. 

знать значение понятий: Викторианская 

эпоха, суфражистки, тред-юнионы, 

лейбористская партия, доминион, 

империализм  и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых социально-

экономических и политических событий 

истории Великобритании второй половины 

XIX - начала ХХ в.;  

систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебнике и интернет-

ресурсах, о Викторианской эпохе, составлять 

описание её отдельных черт;  

характеризовать реформы в 

Великобритании, оформлять результаты 

работы в виде таблицы;  

анализировать и интерпретировать 

информацию источников, раскрывающих 

различные стороны политической жизни 

Великобритании изучаемого периода.  

 организовывать учебное 

взаимодействие в процессе 

выполнения групповых заданий по 

изучению Викторианской эпохи, 

представлять результаты работы в 

форме электронной презентации;  

переводить информацию о реформах 

в Великобритании из текстовой 

формы в схему;  

 

уважать политические 

традиции и ценности 

Великобритании, на 

примере её истории 

осознавать 

эффективность 

реформистских 

методов изменения 

общества;  

 

§18 вопр. 

стр. 172 

21/2  Франция: Вторая 

империя и Третья 

республика. Парижская 

коммуна.  

знать значение понятий: Вторая империя, 

Третья республика, плебисцит, Парижская 

коммуна, многопартийность, анархо-

синдикализм, «прекрасная эпоха» - и уметь 

применять их для раскрытия сущности 

изучаемых политических событий истории 

Франции второй половины XIX - начала ХХв;  

 анализировать исторические источники о 

политической истории Франции, находить в 

них нужную информацию;  

подтверждать фактами основные тенденции 

экономического и политического развития 

Франции;  

сравнивать политическое развитие Франции 

и Великобритании, выявлять сходство и 

различия.  

переводить информацию об 

основных этапах политического 

развития Франции из текстового 

представления в таблицу;  

 

 формировать 

демократические 

ценности на основе 

изучения событий 

политической 

истории Франции 

второй половины XIX 

- начала ХХ в.;  

 

§19 вопр. 

стр. 1182 

22/3  Германия на пути к 

европейскому лидерству.  

Германская империя: 

борьба за «место под 

солнцем». 

знать значение понятий: рейхстаг, синдикат, 

«культуркампф», «мировая политика», 

национализм - и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых 

экономических и политических событий 

истории Германии второй половины XIX - 

начала ХХ в.;  

использовать историческую карту и 

документы как источники информации о 

процессе объединения Германии;  

анализировать результаты объединения 

Германии и иллюстрировать их 

 преобразовывать данные текста 

учебника в диаграммы, отражающие 

характеристики германского 

общества, использовать их для 

устного рассказа;  

взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе 

эвристической беседы о развитии 

национализма в Германии во второй 

половине XIX - начале ХХ в.;  

 

уважать историю 

германского народа, 

боровшегося за 

национальное 

объединение, 

понимать важность 

решения 

национальных 

вопросов в истории и 

современном мире;  

осознавать пагубные 

последствия 

§20 вопр. 

стр. 190 



историческими фактами;  

давать оценку личности и деятельности Отто 

фон Бисмарка и Вильгельма II в истории 

Европы.  

распространения 

национализма в его 

расистских и 

антисемитских 

формах;  

23/4  Австро-Венгрия и 

Балканы до Первой 

мировой войны. От 

Австрийской империи к 

Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса.  

 знать значение понятий: дуалистическая 

монархия, урбанизация, эмиграция, 

младотурки, аннексия и уметь применять их 

для раскрытия сущности изучаемых 

экономических, социальных и политических 

явлений в Австро-Венгрии;  

использовать историческую карту, текст 

учебника и схему как источники информации 

об особенностях политического и социально-

экономического развития Австро-Венгрии;  

анализировать мнение современного 

историка и соотносить его с историческими 

фактами, свидетельствующими о наличии 

национальной проблемы в Австро-Венгрии;  

объяснять причины нестабильности в 

балканском регионе и понимать последствия 

боснийского кризиса для дальнейшей истории 

Европы.  

планировать и организовывать 

познавательную деятельность в 

группе, направленную на изучение 

проблем балканского региона; 

участвовать в публичном 

представлении результатов работы;  

 

на примере Австро-

Венгрии осознавать 

сложность вопросов, 

связанных с 

национальной 

принадлежностью и 

функционированием 

многонационального 

государства, 

уважительно 

относиться к  

проявлениям 

национального 

самосознания 

народов;  

 

§21 вопр. 

стр. 199 

24/5  Италия: время реформ и 

колониальных захватов.  

знать значение понятий: конституционная 

монархия, монополия, эмиграция, «эра 

Джолитти», «мирное экономическое 

проникновение» -и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых социальных, 

экономических и политических событий 

истории Италии второй половины XIX - 

начала ХХ в.;  

выявлять и объяснять причины и следствия 

усиления роли государства в экономике 

Италии второй половины XIX - начала ХХ в., 

иллюстрировать их историческими фактами;  

давать оценку личности и значения 

деятельности Д. Джолитти в истории Италии;  

использовать историческую карту как 

источник информации о процессе 

колониальных захватов Италии, сопоставлять 

информацию исторической карты с текстом.  

взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе 

эвристической беседы о 

конституционной монархии в 

Италии во второй половине XIX –  

начале ХХ в.;  

преобразовывать текст учебника в 

логическую схему, отражающую 

особенности процесса 

индустриализации в Италии во 

второй половине XIX - начале ХХ в.;  

организовывать учебное 

сотрудничество в парах, находить 

общее решение в процессе работы с 

текстом учебника о процессе 

индустриализации, а также при 

формулировании тезисов, 

отражающих важнейшие черты 

экономического, социального, 

внутриполитического и 

внешнеполитического развития 

Италии в изучаемый период;  

уважать историю 

итальянского народа, 

боровшегося за 

национальное 

объединение, 

понимать сложность 

национальных и 

социальных 

конфликтов и 

важность 

эффективного 

решения 

национальных 

вопросов в истории и 

современном мире;  

 

§22 вопр. 

стр. 207 

25/6  США в XIX в.: 

модернизация, отмена 

 знать значение понятий: монополия, 

иммигранты, двухпартийная система, 

 взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе 

 уважать историю 

американского 
§23 вопр. 

стр. 214 



рабства и сохранение 

республики. США: 

империализм и 

вступление в мировую 

политику. США в эпоху 

«позолоченного века» и 

«прогрессивной эры». 

«позолоченный век», «прогрессивная эра», 

сегрегация, резервация, «индейский вопрос», 

экспансия и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых социально-

экономических и политических событий 

истории США второй половины XIX -начала 

ХХ в.;  

 объяснять причины экономического рывка, 

сделанного США во второй половине XIX в., 

анализировать его результаты;  

 давать оценку расовой проблеме в США 

после Гражданской войны, высказывать свою 

точку зрения и обосновывать её;  

использовать исторические документы как 

источник информации об американской 

экспансии, делать на их основе выводы о 

причинах экспансии и отношении к ней 

авторов документов.  

эвристической беседы об итогах 

Гражданской войны в США, в 

процессе изучения экономического 

развития США;  

переводить информацию об 

экономическом рывке и 

двухпартийной системе в США из 

текстового представления в схемы;  

 

народа, понимать 

пути развития 

демократии;  

 осознавать значение 

отмены рабства для 

становления 

современного 

американского 

общества, понимать 

сложность 

национальных и 

расовых проблем и 

необходимость их 

решения;  

 

26/7  Международные 

отношения в XIX — 

начале ХХ вв. Обострение 

колониальных 

противоречий. 

Индустриальное 

общество в начале XX в. 

«Новый империализм». 

Предпосылки Первой 

мировой войны.  

Политическое развитие в 

начале XX в.  

знать значение понятий: легитимизм, 

реставрация, равновесие, Венская система, 

европейский концерт, реальная политика, 

Тройственный союз, Антанта - и уметь 

применять их для раскрытия сущности 

изучаемых международных отношений в XIX 

- начале ХХ в.;  

анализировать и сопоставлять информацию 

исторических источников правового 

характера;  

использовать историческую карту как 

источник информации о решениях  

Венского конгресса, Крымской и Русско-

турецкой войнах, колониальных захватах 

европейских государств;  

объяснять причины и следствия важнейших 

международных событий XIX - начала ХХ в.  

 организовывать и планировать 

учебное сотрудничество в ходе 

групповой деятельности по 

изучению различных сфер жизни 

индустриального общества XIX в.;  

определять цель предложенного 

учителем группового задания по 

изучению позиции страны в 

международных отношениях, 

выбирать адекватные цели, пути и 

средства их достижения; составлять 

план и последовательность действий 

при самостоятельной подготовке в 

группе к участию в учебной игровой 

ситуации;  

меть выступать перед 

одноклассниками с презентацией 

результатов групповой работы;  

 

 на основе опыта 

международных 

отношений в XIX - 

начале ХХ в. 

осознавать 

необходимость и 

важность мирных 

путей решения 

международных 

проблем и 

конфликтов;  

 

§24 вопр. 

стр. 225-226 

27/8  Основные итоги истории 

XIX — начала ХХ в. 

(повторительно-

обобщающие уроки) 

локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события второго периода 

Нового времени (XIX -начало ХХ в.) как 

исторической эпохи;  

 использовать историческую карту как 

источник информации о границах государств 

к началу ХХ в., о процессе колониализма и 

развитии мировой торговли;  

на основе анализа текста учебника называть 

новые явления в жизни стран Европы и 

взаимодействовать в процессе 

выполнения групповых (парных) 

заданий по подбору исторических 

примеров;  

 взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в ходе дискуссии 

по проблеме складывания единой 

мировой цивилизации к концу XIX 

в.;  

 определять цель создания проекта 

уважать историю и 

культуру народов 

мира, оценивать их 

вклад в развитие 

мировой 

цивилизации; 

понимать смысл 

изучения мировой 

истории XIX в., 

внёсшей 

Заключение  
стр. 228-230 



Северной Америки, которые появились в XIX 

- начале ХХ в.,  

 раскрывать характерные черты в развитии 

Европы и Северной Америки в XIX в.; 

приводить исторические примеры, 

иллюстрирующие эти черты;  

классифицировать и группировать 
исторические факты по сферам жизни 

общества;  

обобщать и систематизировать знания об 

особенностях мирового развития в XIX в.  

синхронистической таблицы  

важнейших событий всеобщей 

истории XIX - начала ХХ в., 

организовывать в группе 

продуктивное взаимодействие по 

информационному поиску и 

обработке информации, участвовать 

в публичном представлении 

результатов проектной 

деятельности;  

оценивать результаты выполненного 

проекта, осознавать качество 

проделанной работы, оценивать 

вклад каждого в общее дело.  

 

 

значительный вклад в 

становление 

современной мировой 

цивилизации; 

28/9  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Азия, Африка и 

Латинская Америка в 

XIX — начале XX в. 

Страны Европы и США 

во второй половине XIX 

в. начале XX.» 

Проверочная работа 

№2 по теме «Азия, 

Африка и Латинская 

Америка в XIX — 

начале XX в. Страны 

Европы и США во 

второй половине XIX в. 

начале XX.» 

локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события второго периода 

Нового времени (XIX -начало ХХ в.) как 

исторической эпохи;  

 использовать историческую карту как 

источник информации о границах государств 

к началу ХХ в., о процессе колониализма и 

развитии мировой торговли;  

на основе анализа текста учебника называть 

новые явления в жизни стран Европы и 

Северной Америки, которые появились в XIX 

- начале ХХ в.,  

 раскрывать характерные черты в развитии 

Европы и Северной Америки в XIX в.; 

приводить исторические примеры, 

иллюстрирующие эти черты;  

классифицировать и группировать 
исторические факты по сферам жизни 

общества;  

обобщать и систематизировать знания об 

особенностях мирового развития в XIX в.  

взаимодействовать в процессе 

выполнения групповых (парных) 

заданий по подбору исторических 

примеров;  

 взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в ходе дискуссии 

по проблеме складывания единой 

мировой цивилизации к концу XIX 

в.;  

 определять цель создания проекта 

синхронистической таблицы  

важнейших событий всеобщей 

истории XIX - начала ХХ в., 

организовывать в группе 

продуктивное взаимодействие по 

информационному поиску и 

обработке информации, участвовать 

в публичном представлении 

результатов проектной 

деятельности;  

оценивать результаты выполненного 

проекта, осознавать качество 

проделанной работы, оценивать 

вклад каждого в общее дело.  

 

 

уважать историю и 

культуру народов 

мира, оценивать их 

вклад в развитие 

мировой 

цивилизации; 

понимать смысл 

изучения мировой 

истории XIX в., 

внёсшей 

значительный вклад в 

становление 

современной мировой 

цивилизации; 

 

29/1  Итоговое повторение за 

курс всеобщей истории 9 

класса 

    

 



Календарно-тематическое  планирование История России 9 класс  
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема  урока Основное содержание Планируемые результаты Домашнее 

задание предметные метапредметные личностные 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (9 ч) 

1/1  Россия и мир на рубеже 

XVIII—XIX вв. 

Европа на рубеже XVIII—XIX 

вв. Революция во Франции, 

империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в 

Европе. Революции в Европе и 

Россия.  

Россия на рубеже XVIII—XIX 

вв.: территория, население, 

сословия, политический и 

экономический строй. 

Ученик научится 

объяснять суть и главные 

признаки промышленной 

революции; 

анализировать основные 

тенденции политического, 

экономического и 

социального развития 

России на рубеже веков 

Научится: 

Р.: оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Воспитывать в себе 

патриотическую 

гражданскую  «Я – 

позицию». 

Составлять 

собственное мнение 

относительно связи 

исторических эпох 

Ч1 §1, вопр. 

стр.  14, Р.Т. 

№1,2,5,6 

2/2  Александр I: начало 

правления. Реформы М. 

М. Сперанского 

Император Александр I. 

Конституционные проекты и 

планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и 

их значение. Реформа 

народного просвещения и её 

роль в программе 

преобразований. 

Экономические преобразования 

начала XIX в. и их значение. 

Ученик научится давать 

оценку реформаторским 

планам Александра 1 в 

первые годы его 

правления. 

Научится: 

Р.: принимать решение в 

проблемной ситуации 

П.: определять 

хронологические рамки 

определенного 

исторического отрезка 

К.: продуктивно  

взаимодействовать со 

сверстниками 

Давать оценку роли 

личности в истории 
§2 вопр. стр. 

20, Р.Т. №1-5 

3/3  Внешняя политика 

Александра I в 1801—

1812 гг. 

Международное положение 

России. Основные цели 

направления внешней 

политики. Георгиевский 

трактат и расширение 

российского присутствия на 

Кавказе. Вхождение Абхазии в 

состав России. Война со 

Швецией и включение 

Финляндии в состав 

Российской империи. 

Эволюция российско-

французских отношений. 

Тильзитский мир. 

Ученик научится 

перечислять основные 

события внешней 

политики России в 

указанный период и 

анализировать их 

значение 

Научится: 

Р.: осуществлению 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

П.: видеть  развитие 

общественных  процессов 

, работать с письменными 

историческими 

источниками; 

К.: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

проявлять 

ответственное 

отношение к учению 

§3 вопр. стр. 

26, Р.Т. 

№1,2,5 

4/4  Отечественная война 1812 

г. 

Отечественная война 1812 г.: 

причины, основное содержание, 

герои. Становление 

индустриального общества в 

Ученик научится  

Анализировать причины, 

основной ход событий, 

итоги и значение 

Научится: 

Р.: осознанно выбирать  

наиболее эффективные 

способы решения 

 выбирать, как 

поступить, в т.ч. в 

неоднозначных 

ситуациях 

§4 вопр. 

стр.33 – 34, 

Р.Т. №1, 7,8 



Западной Европе.  Отечественной войны 

1812 года 

учебных и 

познавательных задач; 

П.: Работать с 

исторической картой 

Европы. 

К.: устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения 

(моральные 

проблемы), и 

отвечать за свой 

выбор 

5/5 

 

 Заграничные походы 

русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 

1813—1825 гг. 

Либеральные и 

охранительные тенденции 

во внутренней политике 

Александра I в 1815- 1825 

гг. 

Сущность и историческое 

значение войны. Подъём 

патриотизма и гражданского 

самосознания в российском 

обществе. Вклад народов 

России в победу. 

Венская система 

международных отношений и 

усиление роли России в 

международных делах. Россия 

— великая мировая держава. 

Ученик научится  

Работать с картой, 

определять причины, ход 

событий, основные битвы, 

итоги и последствия 

внешней политики России 

в указанный период 

времени. 

Научится: 

Р.: устанавливать 

причинно-следственные 

связи,  

П.: связывая  

исторические факты и  

понятия в целостную  

картину 

К.: находить общее 

решение отвечающие 

общим целям. 

Давать и оценивать этого 

периода истории. 

Объяснять изученные 

положения на конкретных 

примерах. Умение 

работать с разными 

источниками 

информациями. 

Высказывать свое 

мнение 

относительно роли 

личности человека в 

истории 

Выражать свое 

отношение к роли 

личности в истории. 

§5 – 6  вопр. 

стр. 39, 43 – 

44,  Р.Т. №3, 

4,6,7 к §5,  

Р.Т. № 4-7 к 

§6 

6/6  Национальная политика 

Александра I 

Национальный вопрос в Европе 

и России. Политика 

российского правительства в 

Финляндии, Польше, на 

Украине, Кавказе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые 

конституции на территории 

Российской империи. 

Еврейское население России. 

Начало Кавказской войны. 

Ученик научится  

Давать общую оценку 

национальной  политики 

Александра 1 в 

многонациональной 

Российской империи 

Научится: 

Р.: осуществлению 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

П.: видеть  развитие 

общественных  процессов 

, работать с письменными 

историческими 

источниками; 

К.: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

Учиться 

толерантному 

отношению к 

представителям 

различных 

национальностей и 

конфессий 

стр. 44 – 49, 

Р.Т. №1-7 

7/7  Социально-экономическое 

развитие страны в первой 

четверти XIX в. 

Социальный строй и 

общественные движения. 

Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Развитие 

промышленности и торговли в 

Ученик научится  

Объяснять проявление 

капиталистических 

тенденций в экономике 

России в первой четверти 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 

Высказывать 

собственное мнение 

по вопросу о 

причинах 

социального 

§7 вопр. стр. 

54, Р.Т. № 

3,4,5,7 



России. Проекты аграрных 

реформ. 
19 века П.: строить  логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

К.: работать с учебной и 

внешкольной 

информацией 

неравенства в 

обществе. 

8/8  Общественное движение 

при Александре I. 

Выступление декабристов 

Идея служения как основа 

дворянской идентичности. 

Первые тайные общества, их 

программы. Власть и 

общественные движения. 

Восстание декабристов и его 

значение. 

Ученик научится  

Объяснять суть понятия 

«общественные 

движения» и 

анализировать работу 

тайных обществ России в 

первой четверти 19 века. 

Ученик научится  

Анализировать причины, 

ход событий, итоги и 

значение выступления 

декабристов 14 декабря 

1825 года 

Научится: 

Р.: самостоятельно 

определять цели своего 

обучения 

П.: Предлагать варианты 

мотивов поступков 

известных исторических 

личностей 

К.: отображать в речи 

содержание совершаемых 

действий 

Научится: 

П:  анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и 

обобщать, доказывать,  

Р: определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

К.: излагать своё мнение 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции 

Устанавливать 

причинно – 

следственные связи 

 

§8-9 вопр. 

стр. 62 – 63, 

Р.Т. №4, 6, 8 

9/9  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Россия в первой 

четверти  XIX века» 

Проверочная работа №1 

по теме «Россия в первой 

четверти XIX века» (К/Р 

№1 В1, 2 стр. 4 – 17) 

 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 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение. 

Анализировать 

собственные 

достижения и 

находить пробелы в 

собственных 

знаниях 

Повторить §1-

9, Р.Т. 

задания для 

самоконтроля 

стр.42 – 44 

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

10/1  Реформаторские и кон- 

сервативные тенденции во 

внутренней политике 

Император Николай I. 

Сочетание реформаторских и 

консервативных начал во 

внутренней политике Николая I 

Ученик научится  

Понимать основные 

тенденции во внутренней 

политике Николая 1 и 

Научится: 

П. – находить (в 

учебниках и др. 

источниках, в т.ч. 

Критически 

мыслить, выделять 

причинно – 

следственные связи 

§10 вопр. 

стр.69, Р.Т. 

№4-8 



Николая I и их проявления. смена вектора развития 

страны после правления 

Александра 1 

используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных и 

жизненных задач; 

К.: – организовывать 

работу в паре, группе 

(самостоятельно 

определять цели, роли, 

Р.: – определять цель, 

проблему в деятельности: 

учебной и жизненно-

практической (в т.ч. в 

своих проектах); 

 

11/2  Социально-экономическое 

развитие страны во второй 

четверти XIX в. 

Изменения в социальной 

структуре российского общества. 

Особенности социальных 

движений в России в условиях 

начавшегося промышленного 

переворота.  Формирование 

индустриального общества, 

динамика промышленной 

революции, индустриализация в 

странах Западной Европы. 

Начало и особенности 

промышленного переворота в 

России. Противоречия 

хозяйственного развития. 

Ученик научится  

Осознавать проявление 

кризиса феодально–

крепостнической системы 

в указанный период 

Научится: 

П. строить логически 

обоснованные 

рассуждения – на простом 

и сложном уровне. 

К.: – создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно;  

Р.: – выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в группе 

и индивидуально; 

 

Проводить 

сравнительный 

анализ  

§11 вопр. 

стр.74, Р.Т. 

№4-6 

12/3  Общественное движение 

при Николае I 

Общественная мысль и 

общественные движения. 

Россия и Запад как центральная 

тема общественных дискуссий. 

Особенности общественного 

движения 30—50-х гг. XIX в. 

Ученик научится  

Объяснять суть теории 

официальной народности; 

анализировать 

отличительные черты 

основных типов 

общественного движения 

при Николае 1 

Научится: 

П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, 

тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе 

и индивидуально; 

 

Систематизации 

полученной 

информации, 

ориентации на 

результат в процессе 

учебной 

деятельности 

§12 вопр. 

стр.79, Р.Т. 

№1,4,5,7 

13/4  Национальная и 

религиозная политика 

Николая I. 

Национальный вопрос в 

Европе, его особенности в 

России. Национальная 

политика Николая I. Польское 

Ученик научится  

анализировать причины, 

основной ход событий, 

итоги и значение 

Дать собственную оценку 

культурной деятельности 

человека. Представлять 

результаты своей 

Формировать 

уважение к истории   

культурным и 

историческим 

 вопр. стр.86, 

Р.Т. №1 – 6 

стр. 56-58 



Этнокультурный облик 

страны 

восстание 1830—1831 гг. 

Положение евреев в 

Российской империи. 

Религиозная политика Николая 

I. Положение Русской 

православной церкви. Диалог 

власти с католиками, 

мусульманами, буддистами. 

Польского восстания 

1830—1831 гг, положение 

конфессий, политику в 

Средней Азии 

деятельности в форме 

таблицы. Уметь 

самостоятельно строить 

рассказ на основе 

нескольких источников. 

памятникам 

14/5  Внешняя политика 

Николая I. Кавказская 

война 1817-1864 гг. 

Положение кавказских 

народов, движение Шамиля. 
Ученик научится  

анализировать причины, 

основной ход событий, 

итоги и значение 

кавказской войны 1817 – 

1864 гг 

Научится: 

Р.: оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

 

Воспитывать в себе 

гражданскую «Я-

позицию». 

Составлять 

собственное мнение 

относительно связи 

исторических эпох 

§13-14 стр. 

86-91,  вопр. 

стр.97, Р.Т. 

№1-4 

15/6  Крымская война 1853-

1856 гг. 

Россия и революции в Европе. 

Политика панславизма. 

Причины англо-русских 

противоречий. Восточный 

вопрос. Крымская война и её 

итоги. Парижский мир и конец 

венской системы 

международных отношений. 

Ученик научится  

Анализировать причины, 

основной ход событий, 

итоги и значение 

крымской войны 1853 – 

1856 гг 

Научится: 

П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, 

тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе 

и индивидуально; 

 

Воспитывать в себе 

гражданскую «Я-

позицию». 

Составлять 

собственное мнение 

относительно связи 

исторических эпох 

§13-14 стр. 

91-97,  вопр. 

стр.97, Р.Т. 

№7, 8,10 

16/7  Культурное 

пространство 

империи в первой половине 

XIX в. 

Развитие образования. Научные 

открытия и развитие 

национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и 

путешественники. 

Кругосветные экспедиции. 

Открытие Антарктиды. Русское 

географическое общество. 
Особенности и основные стили 

в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, 

реализм). Культура народов 

Российской империи. Взаимное 

обогащение культур. 

Ученик научится  

Определять события, 

оказавшие определяющие 

воздействие на развитие 

русской науки и культуры 

в первой половине 19 века 

Ученик научится  

Определять важнейшие 

особенности развития 

художественной культуры 

России в первой половине 

19 века 

Научится: 

Р: умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи,  

собственные возможности 

её решения 

П.: устанавливать 

аналогии 

К.: представлять 

результаты своей 

деятельности  в виде 

сообщения. Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

излагать свое 

суждение по 

вопросу о 

значимости 

образования в жизни 

каждого человека, 

излагать свое 

суждение по 

вопросу о 

значимости 

культурного 

воспитания в жизни 

каждого человека 

 

стр. 97 – 110 

вопр. стр. 109, 

Р.Т. №2,5,7,8 

стр. 66-70, 

Р.Т. №3-6 стр. 

71-74 



Российская культура как часть 

европейской культуры.  

Динамика повседневной жизни 

сословий. 

предложенных условий и 

требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

К.: работать с учебной и 

внешкольной 

информацией 

 

17/8  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Россия во второй 

четверти XIX века» 

Проверочная работа №2 

по теме «Россия во 

второй четверти XIX 

века» (К/Р В-1,2 стр. 18-

31) 

 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 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение. 

Анализировать 

собственные 

достижения и 

находить пробелы в 

собственных 

знаниях 

Повторить 

§10-14, Р.Т. 

задания для 

самоконтроля 

стр. 75-77 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (8 ч) 

18/1  Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ в 

России 

Европейская индустриализация 

во второй половине XIX в. 

Технический прогресс  в 

промышленности и сельском 

хозяйстве ведущих стран. 

Новые источники энергии, 

виды транспорта и средства 

связи. Перемены в быту. 

Ученик научится  

Объяснять суть процесса 

индустриализации и 

особенности 

промышленного 

переворота в России и 

причины ограничения его 

масштабов. 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

К.: работать с учебной и 

внешкольной 

информацией 

 

Проводить 

сравнительный 

анализ и 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи 

§15 вопр. стр. 

116, Р.Т. 

№2,3, 5, 6 

19/2  Александр II: начало 

правления. Крестьянская 

реформа1861 г. 

Император Александр II и 

основные направления его 

внутренней политики.  

Отмена крепостного права, 

историческое значение 

Ученик научится  

Анализировать причины, 

содержание и сущность и 

значение реформы 

Научится: 

Р.: оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать,   

Пониманию 

важности 

реформирования в 

историческом 

процессе 

§16 вопр. стр. 

123, Р.Т. №2-

6 



реформы. самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

20/3  Реформы 1860—1870-х 

гг.: социальная и правовая 

модернизация 

Политические реформы 1860—

1870-х гг. Начало социальной и 

правовой модернизации. 

Становление общественного 

самоуправления. Судебная 

реформа и развитие правового 

сознания. Движение к 

правовому государству. 

Ученик научится  

Объяснять суть основных 

либеральных реформ в 

период правления 

Александра 2 и их 

значения в истории 

России 

Научится: 

Р.: оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Самоконтролю, 

презентации знаний, 

умений и навыков 

полученных в ходе 

изучения темы. 

§17 вопр. стр. 

129, Р.Т. 

№2,3, 5, 6 

21/4  Социально-экономическое 

развитие страны в 

пореформенный период 

Социально-экономические 

последствия Крестьянской 

реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и 

промышленного производства. 

Реорганизация финансово-

кредитной системы. 

Железнодорожное 

строительство. Завершение 

промышленного переворота, 

его последствия. Начало 

индустриализации и 

урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. 

Нарастание социальных 

противоречий. 

Ученик научится  

Определять влияние 

реформ на развитие 

экономики страны. 

Научится: 

П. – находить (в 

учебниках и др. 

источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных и 

жизненных задач; 

К.: – организовывать 

работу в паре, группе 

(самостоятельно 

определять цели, роли, 

Р.: умению 

самостоятельно 

планировать 

осмыслению 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих  

поколений 

§18 вопр. стр. 

137, Р.Т. 

№4,5, 6 

22/5  Общественное движение 

при Александре II и 

политика правительства 

Особенности развития 

общественной мысли и 

общественных движений в 

1860—1890-е гг. Первые 

рабочие организации. 

Нарастание революционных 

настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, 

студенческое, женское 

движение. Либеральное и 

консервативное движения. 

Ученик научится  

Определять основные 

направления и характер 

общественного движения 

в пореформенный период 

Научится: 

Р.: умению 

самостоятельно 

планировать пути  

достижения целей,  

П.: определять понятия 

К.: владеть устной и 

письменной речью 

аргументировано 

оценивать свои и 

чужие поступки в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях 

§19-20 вопр. 

стр. 145, Р.Т. 

№2,3, 6, 7,10 



23/6  Национальная и 

религиозная политика 

Александра II. 

Национальный вопрос в 

России и Европе 

Национальный вопрос, 

национальные войны в Европе 

и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850—

1860-е гг. Рост национальных 

движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной 

борьбы. Народы Российской 

империи во второй половине 

XIX в.Завершение 

территориального роста 

Российской империи. 

Национальная политика 

самодержавия. Польское 

восстание 1863—1864 гг. 

Окончание Кавказской войны. 

Расширение автономии 

Финляндии. Народы Поволжья. 

Особенности 

конфессиональной политики. 

Ученик научится  

Определять основные 

направления 

национальной и 

религиозной политики 

Александра 2 

Научится: 

П. давать определение 

понятиям;  

К.: – выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в группе 

и индивидуально;  

Р.: – определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции 

 

стр. 146-151 

вопр. стр. 151, 

Р.Т. №1-7 стр. 

98-101 

24/7  Внешняя политика 

Александра II. Русско-

турецкая война1877—

1878 гг. 

Основные направления и 

задачи внешней политики в 

период правления Александра 

II. Европейская политика 

России. Присоединение 

Средней Азии. 

Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа 

Аляски. 

Ученик научится  
Анализировать 

восстановление 

международного 

престижа России 

дипломатическим и 

военным путем 

Р.: оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Формировать 

гражданскую «Я-

позицию» и чувство 

сопричастности 

Родине 

§21 вопр. стр. 

159, Р.Т. №3-

5, 7,8 

25/8  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Россия в эпоху 

Великих реформ» 

Проверочная работа №3 

по теме «Россия в эпоху 

Великих реформ» (К/Р В-

1,2 стр. 32-45) 

 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 

 

 

 

 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение. 

Анализировать 

собственные 

достижения и 

находить пробелы в 

собственных 

знаниях 

Повторить 

§15-21, 

задания для 

самоконтроля 

стр. 107-109 



Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (7 ч) 

26/1 

 

 Александр III: 

особенности внутренней 

политики 

Перемены в экономике 

и социальном строе. 

Император Александр III и 

основные направления его 

внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского 

вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление 

борьбы с политическим 

радикализмом. Политика в 

области просвещения и печати. 

Укрепление позиций 

дворянства. Ограничение 

местного самоуправления. 

Особенности экономического 

развития страны в 1880—1890-

е гг. Положение основных 

слоёв российского общества в 

конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в 

пореформенный период. 

Ученик научится 

анализировать причины, 

суть и значение основных 

контрреформ во время 

правления Александра 3 

Ученик научится  

Анализировать 

особенности социальной 

структуры общества 

второй половины 19 века 

Научится: 

П. доказывать, делать 

выводы, определять 

понятия,  строить 

логически обоснованные 

рассуждения – на простом 

и сложном уровне. 

К.: понимать позицию 

другого, выраженную в 

явном и НЕ явном виде (в 

т.ч. вести диалог с 

автором текста). 

 создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно; 

 Р.: работать по плану, 

сверяясь с целью; 

 

Формировать 

собственное мнение 

относительно теории 

«официальной 

народности». 

Преобразовывать 

графически 

изложенную 

информацию в текст 

Ч2 §22 – 23  

вопр. стр. 9, 

20,  Р.Т. №2-6 

к §22,  Р.Т. 

№2-4 к §23 

27/2  Общественное движение 

при Александре III 

Общественное движение в 

1880—1890-е гг. 

Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. 

Ученик научится  

Определять основные 

направления и характер 

общественного движения 

в указанный период 

Научится: 

Р.: оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

 

осмыслению 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих  

поколений 

§24 вопр. стр. 

24, Р.Т. №3-5 

28/3  Национальная и 

религиозная политика 

Александра III 

Национальная и религиозная 

политика Александра Ш. 

Идеология консервативного 

национализма. 

Ученик научится  

Определять основные 

направления национально 

– конфессиональной 

политики 1880 – 1890 гг 

Научится: 

П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, 

тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе 

и индивидуально; 

 

Толерантному 

отношению к 

представителям 

других религиозных 

конфессий 

стр. 25-30 

вопр. стр. 30, 

Р.Т. №1-6 



29/4  Внешняя политика 

Александра III 

Новое соотношение 

политических сил в Европе. 

Приоритеты и основные 

направления внешней политики 

Александра III. Ослабление 

российского влияния на 

Балканах. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика 

России. 

Ученик научится  

Ориентироваться в 

основных направлениях 

внешней политики в 

указанный период 

Научится: 

Р.: оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

 

Осознавать роль 

России на 

международной 

политической арене 

к концу 19 века 

§25 вопр. стр. 

36, Р.Т. №1-6 

30/5  Культурное 

пространство империи во 

второй половине XIX в. 

Подъём российской 

демократической культуры. 

Развитие системы образования 

и просвещения во второй 

половине XIX в. Школьная 

реформа. Естественные и 

общественные науки. Успехи 

фундаментальных 

естественных и  прикладных 

наук. Географы и 

путешественники. 

Историческая наука. 

Критический реализм в 

литературе. Развитие 

российской журналистики. 

Революционно-

демократическая литература. 

Русское искусство. 

Передвижники. Общественно-

политическое значение 

деятельности передвижников. 

«Могучая кучка», значение 

творчества русских 

композиторов для развития 

русской и зарубежной музыки. 

Русская опера. Успехи 

музыкального образования. 

Русский драматический театр и 

его значение в развитии 

культуры и общественной 

жизни. 

 

 

 

Ученик научится  

Ориентироваться в 

основных достижениях 

науки и образования, 

литературы и 

художественной культуры 

второй половины 19 века; 

основным изменениям в 

повседневной жизни 

населения 

Научится: 

П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, 

тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе 

и индивидуально; 

Вырабатывать 

собственный стиль 

публичного 

выступления 

стр. 36-54, 

вопр. стр. 54, 

Р.Т. стр. 22-34 

(все задания) 



31/6  Повседневная жизнь 

разных слоёв населения в 

XIX в. 

Взаимодействие национальных 

культур народов России. Роль 

русской культуры в развитии 

мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты 

в жизни города и деревни. Рост 

населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. 

Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и 

быт городских окраин. Досуг 

горожан. Изменения в 

деревенской жизни. Вклад 

культуры народов России в 

развитие мировой культуры 

Нового времени. Человек 

индустриального общества. 

 

Анализировать, 

сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в 

различных источниках 

информацию 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Систематизировать 

информацию в виде 

краткого конспекта. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом  

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своих 

успехов в учебе 

стр. 54 – 61 

вопр. стр. 61, 

Р.Т.№1-8 

32/7  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Россия в 1880—

1890-е гг.» Проверочная 

работа №4 по теме 

«Россия в 1880—1890-е 

гг.» (К/Р В-1,2 стр. 46-59) 

 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 

 

 

 

 

 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение. 

Анализировать 

собственные 

достижения и 

находить пробелы в 

собственных 

знаниях 

Повторить 

§22 – 25, 

задания для 

самоконтроля 

стр. 107-109 

Тема V. Россия в начале XX в. (9 ч) 



33/1 

 

 Россия и мир на рубеже 

XIX—XX вв.: динамика и 

противоречия развития 

Социально-экономическое 

развитие страны на 

рубеже XIX-XX вв. 

Мир на рубеже XIX—XX вв. 

Начало второй промышленной 

революции. Неравномерность 

экономического развития. 

Монополистический 

капитализм. Идеология и 

политика империализма. 

Завершение территориального 

раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими 

странами. Социальный 

реформизм начала ХХ в. Место 

и роль России в мире. 

Территория и население 

Российской империи. 

Особенности процесса 

модернизации в России начала 

XX в. Урбанизация. 
Особенности социальной 

структуры российского 

общества начала XX в. 

Аграрный и рабочий вопросы, 

попытки их решения. 

Экономическое развитие 

России в начале XX в. и его 

особенности. Роль государства 

в экономике. Место и роль 

иностранного капитала. 

Специфика российского 

монополистического 

капитализма. Государственно-

монополистический 

капитализм. Сельская община. 

Аграрное перенаселение.  

Ученик научится  

Анализировать на каком 

уровне находилась 

экономика России в 

начале 20 века; 

перечислять изменения, 

которые происходили в 

социальной структуре 

общества в указанный 

период 

Научится: 

Р.:владению основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и  

П.: строить  логическое 

рассуждение, работать с 

большими текстами 

К.: работать в группе 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Систематизировать 

информацию в виде 

краткого конспекта. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом 

осознавать 

целостность мира и 

многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своих 

успехов в учебе 

§26-27 вопр. 

стр.70, 75 Р.Т. 

№3, 4,8 к §26 

Р.Т. №3-5 к 

§27 

34/2  Николай II: начало 

правления. Политическое 

развитие страны в 1894-

1904 гг. 

Политическая система 

Российской империи начала XX 

в. и необходимость её 

реформирования. Император 

Николай II. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. 

Национальная и 

конфессиональная политика. 

Этнокультурный облик 

империи. Народы России в 

начале ХХ в. Многообразие 

Ученик научится  

Характеризовать 

политическое развитие 

страны в 1894 – 1904 гг. 

Научится: 

Р.: оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

выбирать, как 

поступить, в т.ч. в 

неоднозначных 

ситуациях и 

отвечать за свой 

выбор 

§28 вопр. 

стр.80, Р.Т. 

№1-6  



политических форм 

объединения народов. 

Губернии, области, генерал-

губернаторства, 

наместничества и комитеты. 

Привислинский край. Великое 

княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: 

Бухарское и Хивинское 

ханства. Русские в имперском 

сознании. Поляки, евреи, 

армяне, татары и другие 

народы Волго-Уралья, 

кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири и 

Дальнего Востока. 

35/3  Внешняя политика 

Николая II. Русско-

японская война1904-1905 

гг. 

Международное положение и 

внешнеполитические 

приоритеты России на рубеже 

XIX— XX вв. Международная 

конференция в Гааге. «Большая 

азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание 

России в дальневосточный 

конфликт. Русско-японская 

война 1904—1905 гг., её итоги 

и влияние на 

внутриполитическую ситуацию 

в стране. Внешняя политика 

России после Русско-японской 

войны. Место и роль России в 

Антанте. Нарастание 

российско-германских 

противоречий. 

Ученик научится  

Описывать причины, 

основные события, итоги 

и значение русско – 

японской войны 1904 – 

1905 гг. 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

К.: работать с учебной и 

внешкольной 

информацией 

выбирать, как 

поступить, в т.ч. в 

неоднозначных 

ситуациях и 

отвечать за свой 

выбор 

§29 вопр. 

стр.87, Р.Т. 

№3-7  

36/4  Первая российская 

революция и 

политические 

реформы1905—1907 гг. 

Революция 1905—1907 гг. 

Народы России в 1905—1907 

гг. Российское общество и 

проблема национальных 

окраин. Закон о 

веротерпимости. Политические 

реформы 1905—1906 гг. 

«Основные законы Российской 

империи». Система думской 

монархии. Классификация 

политических партий. 

Ученик научится  

определять причины, 

повод, характер, основные 

события , итоги и 

значение революции 1905 

– 1907 гг. 

Научится: 

П: находить (в учебниках 

и др. источниках) 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных задач; 

Р: определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

К:  излагать своё мнение 

Вырабатывать 

критическое 

мышление 

§30 вопр. 

стр.96-97, Р.Т. 

№3-7  



37/5 

 

 Социально-экономические 

реформы П. А. Столыпина 

Политическое развитие 

страны в 1907—1914 гг. 

Реформы П. А. Столыпина и их 

значение. 

Общественное и политическое 

развитие России в 1912—1914 

гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное 

реформаторство.  

Национальные политические 

партии и их программы. 

Национальная политика 

властей. 

Ученик научится 

оценивать вклад 

деятельности Столыпина 

в социально – 

экономическое развитие 

России в начале 20 века 

Ученик научится  
определять основной 

вектор политического 

развития в указанный 

период 

Научится: 

П:  анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и 

обобщать, доказывать, 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

хронологических задач 

Р: определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 
самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия при счете 

времени. 

К.: излагать своё мнение, 
оперировать знаковыми 

системами 

Осознавать роль 

отдельной личности 

в истории 

государства 

Высказывать 

собственное мнение 

относительно 

методов 

политической 

борьбы 

§31 вопр. 

стр.104, Р.Т. 

№2-6  

§32 вопр. 

стр.110, Р.Т. 

№4-6  

38/6  Серебряный век русской 

культуры 

Духовное состояние 

российского общества в начале 

XX в. Основные тенденции 

развития русской культуры и 

культуры народов империи в 

начале XX в. Развитие науки. 

Русская философия: поиски 

общественного идеала. 

Литература: традиции реализма 

и новые направления. 

Декаданс. Символизм. 

Футуризм. Акмеизм. 

Изобразительное искусство. 

Русский авангард. 

Архитектура. Скульптура.  

Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. 

Русский балет. Русская 

культура в Европе. «Русские 

сезоны за границей» С. П. 

Дягилева. Рождение 

отечественного кинематографа.  

Культура народов России. 

Повседневная жизнь в городе и 

деревне в начале ХХ в. 

Ученик научится  

Давать оценку развития 

культуры в начале 20 

века.проводить 

самоанализ, 

систематизацию знаний, 

планированию учебных 

достижений в следующем 

году. 

Научится: 

Р.: умению 

самостоятельно 

планировать пути  

достижения целей,  

П.: определять понятия 

К.: владеть устной и 

письменной речью 

Анализировать 

собственные 

достижения и 

находить пробелы в 

собственных 

знаниях 

стр. 111 – 117, 

вопр. стр.111, 

Р.Т. №1-5  

39/7  Повторительно-

обобщающий урок по 

 Ученик научится  

обобщать и 

систематизировать 

Научится: 

П. строить логически 

обоснованные 

осмыслению 

культурного 

наследия 

Повторить     

§ 26 – 32 , 



теме «Россия в начале XX 

в.»  Проверочная работа  

№5 по теме «Россия в 

начале XX в.» (К/Р В-1,2 

стр. 60-73) 

полученные в ходе 

изучения раздела знания; 

определять общие черты и 

особенности;  

работать с исторической 

картой; сравнивать 

развитие различных 

регионов, выделять 

признаки для сравнения 

рассуждения – на простом 

и сложном уровне. 

К.: – создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно; Р.: – 

выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в группе 

и индивидуально;. 

предшествующих  

поколений 
задания для 

самоконтроля 

стр. 75-77 

40/8  Тульский край в XIX 

начале XX века. Итоговый 

урок за курс 9 класса 

(ИК/Р В-1,2 стр. 74-89) 

 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 

Научится: 

П. строить логически 

обоснованные 

рассуждения – на простом 

и сложном уровне. 

К.: – создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно; Р.: – 

выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в группе 

и индивидуально;. 

осмыслению 

культурного 

наследия 

предшествующих  

поколений 

Сообщение  

 



Описание учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
Программно-нормативное обеспечение: 

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

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

Просвещение, 2011. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

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

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

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

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

6. Рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина – 

О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2014 год 

 

Состав учебно-методического комплекта: 

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

под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2016 год; 

 Учебник «Всеобщая история. История нового времени. 9 класс», авторы: А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А.Искендерова ; М. «Просвещение», 2019 год. 

 Поурочные рекомендации. История России. 9 класс. Журавлева О.Н. 

 Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история.1800-1913 гг. авторы: А.Я.Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина; М.»Просвещение», 2002г. 

 Поурочные рекомендации. Всеобщая история. история Нового времени./Сост. М.Л. Несмелова 

М.: Просвещение, 2017 

 Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс/ 

Сост. К.В.Волкова. -М.:ВАКО, 2013. 

 Контрольно-измерительные материалы. История России 9 класс/ Сост. К.В.Волкова. - 

М.:ВАКО, 2012 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. и др. История России. Рабочая тетрадь. – М: Просвещение, 2019 

 Воробьёва С.Е.  Тесты по истории России. Ч1, Ч2, к учебнику под редакцией А.В. Торкунова 

«История России. 9 класс». – М:  Экзамен, 2019 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. История России. Учебник. 9 класс (в 2-х частях) – М: 

Просвещение, 2019 

 И.А. Артасов. История России. Контрольные работы 9 класс – М: Просвещение, 2019 

 Курукин И.В. История России. Атлас. 9 класс под. редакцией А.А. Данолова – М: 

Просвещение, 2019 

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

 Контурные карты по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2019 г. 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

 

Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

Интернет- ресурсы 

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

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

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости 

образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения  

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

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для 

педагогов 

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

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

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

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

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

сообщество педагогов, новости…) 

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

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные 

биографии, документы, статьи, карты 

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

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

 

Планируемые результаты изучения курса «История»: 

Ученик 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. 

Ученик 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. 

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg
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