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Пояснительная записка 

Рабочая программа интегрированного учебного предмета «История » для 9 класса (далее – 

Программа) составлена в соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» городского округа Спасск- Дальний, с учётом примерной 

программы по учебному предмету «История» для 9 классов (под редакцией А.А. Торкунова 6-9 

кл.,  программы по всеобщей истории А.Я. Юдовской, П.А. Баранова) 

         Реализация Программы обеспечивает выполнение требований ФГОС ООО и достижение 

следующих основных целей ООО: 

1) для всех учебных предметов: 

- обеспечение личностных результатов освоения Программы; 

-обеспечение овладения учащимися основами читательской компетенции, приобретения ими 

навыков работы с информацией, участия в проектной деятельности как условие формирования у 

учащихся межпредметных понятий; 

- формирование у учащихся универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

    2) с учётом специфики учебного предмета «История»: 

· формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

· овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

· воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  

· развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

· формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

· формирование у обучающихся систематических знаний об истории Приморского края как 

неотъемлемой части истории Отечества, базовых национальных ценностей, уважения к истории, 

культуре, традициям родного края и «малой» Родины, воспитание региональной и российской 

гражданской идентичности. 

· изучение духовно-нравственной культуры многонационального народа России, её 

нравственных и моральных норм. 

 

Общая характеристика учебного предмета «История» 

Преподавание курса «История России XIX века»  предполагает детальное и подробное 

изучение истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных 

точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает определить место России в 

истории человечества. 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

     ФГОС ООО предусматривает обязательное изучение учебного предмета «История». В 

учебном плане МБОУ СОШ № 15 на изучение данного предмета выделяется 68 часов (2 ч. в 

неделю). 



   Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

предусматривает обязательное изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». Данный учебный предмет изучается через интеграцию с учебным предметом 

«История» в объёме 8 часов. 

Темы на изучение учебного предмета «ОДНКНР» выделены знаком* в календарно-

тематическом планировании рабочей программы учебного предмета «История». 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Истории» 

Личностные результаты: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 

группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории 

России в XIX в.; 

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

готовность к равноправному сотрудничеству; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

 устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

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

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

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

 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

 формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

 готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• использовать общие приемы решения задач; 

• ставить и формулировать проблему урока, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности при решении проблемы; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач; 

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

• ориентироваться  в разнообразии способов решения познавательных задач, выбирать 

наиболее эффективные из них; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логические  рассуждения, 

умозаключения; использовать таблицы, схемы, модели для получения информации; анализировать 

материал учебника и дополнительный материал. 

Регулятивные  

• определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план действий;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• формулировать новые задачи в учебной и познавательной деятельности;  

• составлять план действий;  



• соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• осуществлять контроль своей деятельности;  

• оценивать правильность решения учебной задачи;  

• корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• формировать целевые установки учебной деятельности;  

• выстраивать алгоритм действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• осуществлять контроль своей деятельности, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные;  

• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

• осознавать уровень и качество усвоения изучаемого материала;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

• осуществлять рефлексию своей деятельности. 

Коммуникативные  
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• формировать и развивать навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

В результате изучения курса учащиеся научатся:  

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий;  

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

 • соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 • определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России 

и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 • использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 



 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

 определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, фольклор, 

эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в исследовательских 

и иных работах; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

  давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Нового 

времени ; 

  сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

  составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников Российской культуры и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

Предметные результаты:  

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

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

период; 

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

 ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп, 

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

 представление об основных течениях общественного движения XIX в. (декабристы, 

западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские 

организации); 

 установление связи между общественным движением и политическими событиями 

(реформы и контрреформы); 

 определение и использование основных исторических понятий периода; 

 установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

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

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

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

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

 анализ информации, содержащейся в исторических источниках изучаемого периода 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная 

переписка, мемуарная литература и т. п.); 

 анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений, влияния их деятельности на развитие российского государства; 

 сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий и 

личностей, с опорой на конкретные примеры, определение собственного отношения к 

дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные 

особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в 

сравнении с государствами Западной Европы); 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России 

(крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 



 приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

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

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

Содержание учебного предмета «История» 

НОВАЯ  ИСТОРИЯ.  XIX  в. (24 ч) 

Становление индустриального общества 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные черты индустриального 

общества (классического капитализма): свобода, господство товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного 

переворота. 

Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. 

Военная техника. Новые источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Экономические 

кризисы перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса 

концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. 

Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Миграция и эмиграция населения. 

Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий  класс. Женский и 

детский труд. Женское движение за уравнение в правах. Человек в изменившемся 

мире: материальная культура и повседневность. Новые условия быта. Изменения моды. Новые 

развлечения. Развитие науки в XIX в.  Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе у человека. Художественная культура XIX столетия. Основные 

художественные течения. Романтизм и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, 

Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф 

Редьярд Киплинг. Воплощение эпохи в литературе. Изобразительное искусство. «Огненные кисти 

романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, 

Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, 

Поль Гоген. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. 

Архитектура. Рождение кино. Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть 

общество и государство. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины 

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

марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение 

ревизионизма. Эдуард Бернштейн.  

 Строительство Новой Европы.  

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 

общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в 

Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский 

порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 

Англия сложный путь к величию и процветанию. Политическая борьба. Парламентская реформа 

1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — 

«мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. Франция: 

экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Революция 1848 г. 

Вторая империя. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 

Революция 1848 г. Германия: на пути к единству Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при 

Садове. Образование Северогерманского союза. Борьба за независимость и национальное 

объединение Италии. Камилло Кавур. Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. 

Джузеппе Мадзини*. Национальное объединение Италии. Война, изменившая карту Европы. 



Парижская коммуна. Третья республика во Франции. Завершение объединения Германии и 

провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение 

коммуны. 

Страны Европы и США во второй половине XIX века 

Германская империя в конце 19-начале 20 в. Борьба за место под солнцем. Политическое 

устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие. 

Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон 

против социалистов». Политика «нового курса» — социальные реформы. Вильгельм II — 

«человек больших неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место 

под солнцем». Подготовка к войне. Великобритания конец Викторианской эпохи. Английский 

парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 

1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский 

вопрос. Рождение лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во 

имя  классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Внешняя политика. Колониальные захваты.  Третья 

республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к 

монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического 

развития. Демократические реформы. Франция — первое светское государство среди европейских 

государств.  Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. 

Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. Италия: время реформ и 

колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. 

Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к 

реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны. Австро-Венгрия. 

«Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания народа. «Национальное 

возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. 

Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало промышленной 

революции. Внешняя политика 

Традиционные общества в XIX – начале XX века 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. Китай. Насильственное «открытие» Китая. 

Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс 

на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в 

полуколонию индустриальных держав. Индия. Особенности колониального режима в Индии. 

Насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное 

перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и 

«крайние». Балгангадхар Тилак. Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. 

Занятия населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые 

государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации 

Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и 

готтентотов. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности развития стран Азии 

и Африки в 18 веке, влияние Англии, Франции, на развитие этих территорий) 

Международные отношения. Обострение протиоречий. 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи. 

Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими державами и 

основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское 

соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны. Образование 

Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские войны — 

пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и 

политики гонки вооружений. 

ИСТОРИЯ РОССИИ (44 часа) 



История России. 

Российская империя в XIX – начале XX вв. (44 часа) 

Россия в эпоху правления Александра I 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 

1825 г.  

Правление Николая I 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика 

в условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. 

Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства.  

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

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

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

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика 

в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, 

реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

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

техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

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

европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. 



Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от 

свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных 

политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские 

революционеры. Культура и этика декабристов. 

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

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории 

русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на 

русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия  в правление Александра II 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

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

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на 

Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

Россия в правление Александра III. Социально-экономическое развитие страны конце 

XIX – начале  XX вв. 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в 

России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

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

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

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее 

вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского 

исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения 

у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом 

своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское 



восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений 
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение.  

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

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

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

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

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

демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 

I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 

Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры.  

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

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

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

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

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

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

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

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

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных 

выступлений в 1906-1907 гг.  

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

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

итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и 

нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический 



спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной Думе.  

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

преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

Тематическое планирование 

№ Раздел  Виды деятельности учащихся  

1 Становление 

индустриального 

общества 

Называть условия, сделавшие возможной победу промышленной 

революции. Составляют рассказ о каком-нибудь изобретении.  

Выделяют причинно-следственные связи. Объяснять, какие 

новые черты появились в развитии капиталистического 

производства в Европе к середине XIX века. 

2 Строительство 

Новой Европы.  

 

Характеризовать внутреннюю политику Наполеона I (проведение 

реформ государственного управления, финансов, развитие 

образования, кодификация законов).Раскрывать значение 

Гражданского кодекса Наполеона. Систематизировать 

информацию о военных кампаниях Наполеона Бонапарта в 

1799—1815 гг. (годы и направления походов, военные и 

политические итоги). 

Объяснять причины побед армий Наполеона I над войсками 

коалиций европейских государств. Характеризовать порядки, 

устанавливавшиеся на захваченных французскими войсками 

территориях европейских стран .Характеризовать соотношение 

сил и тактику французской и российской армий в войне 1812 г., 

называть ключевые события войны, привлекая материал курса 

отечественной истории .Раскрывать причины поражения 

Наполеона I в войне против России (приводить мнения 

историков, высказывать и обосновывать свои 

суждения).Систематизировать информацию о важнейших 

военных и дипломатических событиях в Европе в 1813—1815 гг. 

(в форме хроники, таблицы).Составлять характеристику 

(исторический портрет) Наполеона Бонапарта. Характеризовать 

цели, участников и решения Венского конгресса 1815 г 

.Объяснять значение понятий и терминов: коалиция,  

Континентальная блокада, герилья, Священный союз Изменения 

в социальной структуре общества. Представлять характеристику 

промышленного переворота (сущность, общие хронологические 

рамки и этапы, география, ключе- вые явления, 

результаты).Раскрывать, как менялись условия труда работников 

в ходе промышленного переворота. Объяснять, кого называли 



социалистами-утопистами, какие идеи они выдвигали. 

Рассказывать о выступлениях фабричных рабочих в странах 

Европы в первой половине XIX в. и их основных требованиях. 

Раскрывать значение понятий и терминов: пролетариат, 

профсоюзы .Объяснять причины подъема социальных и 

национальных движений в европейских странах в первой 

половине XIX в. Называть и характеризовать основные 

политические течения, оформившиеся в XIX в.  — 

консервативное, либеральное, радикальное 

(социалистическое).Систематизировать информацию о смене 

политических режимов во Франции в 1820—1840-х гг. 

Составлять характеристику движения чартизма в 

Великобритании (участники, основные требования, действия, 

итоги).Рассказывать о борьбе греческого народа за освобождение 

от османского владычества и ее итогах. Объяснять, в чем 

заключались цели участников социальных выступлений и 

освободительных движений в европейских странах в 1820—1830-

х гг. Систематизировать информацию о революциях 1848—1849 

гг.в  европейских странах (география революционных 

выступлений, их участники, основные требования 

революционных сил, ключе- вые события, итоги).Рассказывать о 

возникновении и основных положениях марксизма. 

Анализировать исторические тексты (документы политических 

движений, отрывки из работ историков) и визуальные 

источники — извлекать информацию, высказывать оценочные 

суждения и др. 

3 Страны Европы и 

США во второй 

половине XIX века 

Составлять характеристику Викторианской эпохи 

(хронологические рамки; личность монарха; система управления; 

общественные  ценности; социальные проблемы и способы их 

решения).Объяснять, привлекая информацию исторической 

карты, на чем основывалось определение Англии в XIX в. как 

«мастерской мира». Характеризовать содержание основных 

политических и социальных реформ, проведенных в Англии во 

второй половине XIX  — начале XX в., высказывать оценку их 

значения. Рассказывать о внутренней и внешней политике 

Наполеона III. Систематизировать информацию о франко-

германской войне (причины; соотношение сил; ключевые 

события; итоги).Представлять характеристику Парижской 

коммуны в сопоставлении с другими социальными 

выступлениями во Франции XIX в .Рассказывать, привлекая 

информацию карты, о политическом положении итальянских 

земель в середине XIX в. Объяснять, какие силы выступали за 

объединение итальянских земель в XIX в., какие способы 

достижения этой цели они использовали. Рассказывать, 

привлекая информацию исторической карты, о ходе борьбы за 

объединение Италии в 1850—1860-е гг. Характеризовать 

обстоятельства и значение образования единого итальянского 

государства. 

Объяснять, какие государства и на каких основаниях 

претендовали на роль центра Германского союза, как во главе 

процесса объединения встала Пруссия. Рассказывать об 

обстоятельствах провозглашения Германской империи (1871), 



давать оценку этому событию. Сравнивать процессы создания 

единых государств в Италии и  Германии, выявляя особенности 

каждой страны. Характеризовать роль политических деятелей в 

создании единых национальных государств в Италии и Германии, 

представлять сообщения о К. Кавуре, Дж. Гарибальди, О. фон 

Бисмарке (по  выбору).Рассказывать о положении народов в 

многонациональной Габсбургской монархии во второй половине 

XIX в., о характере национальных движений. Объяснять причины 

и значение провозглашения в 1867 г. двуединого австро-

венгерского государства. Рассказывать о положении балканских 

народов в составе Османской империи, их борьбе за 

независимость. Характеризовать с привлечением материала из 

курса отечествен- ной истории ход и итоги Русско-турецкой 

войны 1877—1878 гг., ее значение для обретения балканскими 

народами независимости. 

4 Традиционные 

общества в XIX – 

начале XX века 

 

Характеризовать последствия режима самоизоляции, 

существовавшего в Японии на протяжении нескольких столетий. 

Рассказывать, когда и как западные державы осуществили 

«открытие» Японии. Систематизировать информацию об 

основных преобразованиях эпохи Мэйдзи в разных сферах 

(политическое устройство, экономика, социальные отношения, 

образование, армия) и высказывать оценку их значения. 

Подготовить сообщение об императоре Муцухито. 

Характеризовать, привлекая информацию исторической карты, 

внешнюю политику Японии в конце XIX  — начале ХХ в. (в том 

числе причины, ход и итоги Русско-японской войны 1904— 

1905 гг.).Систематизировать информацию об «опиумных войнах» 

(причины, годы, участники, ключевые события, итоги), 

высказывать суждение о характере этих войн со стороны 

западных держав и  со  стороны Китая. Рассказывать о восстании 

тайпинов. Объяснять значение понятий и терминов: концессия, 

доктрина «открытых дверей». Рассказывать о причинах, событиях 

и последствиях восстания ихэтуаней. Представлять 

характеристику китайской революции 1911— 1913 гг. (причины; 

участники; цели; ключевые события; итоги).Составить сообщение 

о Сунь Ятсене. Объяснять, с какими внутренними и 

внешнеполитическими проблемами столкнулась Османская 

империя в XIX в. Систематизировать информацию о реформах, 

проводившихся в  Османской империи в XIX в. (содержание и 

итоги преобразований).Раскрывать предпосылки возникновения, 

состав участников и  цели движении младотурок. Представлять 

характеристику младотурецкой революции 1908— 1909 гг. 

(причины; участники; задачи; ключевые события; 

итоги).Рассказывать о ходе и итогах революции 1905—1911 гг. в 

Иране. Характеризовать британское колониальное управление 

Индией, его последствия для страны 

Рассказывать о восстании сипаев, высказывать оценку его 

значения. Представлять характеристику Индийского 

национального конгресса (время основания; состав, лидеры; 

программные задачи; тактика).Составлять сообщения о 

руководителях национального движения Б. Тилаке и М. К. Ганди, 

объяснять, чем различалась предлагавшаяся ими тактика 



освободительной борьбы 

5 Международные 

отношения. 

Обострение 

противоречий. 

Объяснять значение понятий и терминов: коалиция, Венская 

система международных отношений, «восточный вопрос», 

аннексия, контрибуция. Характеризовать место русско-турецких 

войн в международных отношениях XIX в. Систематизировать 

информацию о формировании военно-политических блоков 

великих держав в последней трети XIX  — начале ХХ в. 

(участники, ключевые события).Объяснять, что вело к 

обострению международных противоречий в  Европе и мире в 

конце XIX  — начале ХХ в. Раскрывать значение Первой 

Гаагской мирной конференции (1899).Систематизировать 

информацию о значительных международных  конфликтах и 

войнах в мире в конце XIX — начале ХХ в., определять на этой 

основе общую тенденцию развития международных отношений 

6 Россия в эпоху 

правления 

Александра I 

Характеризовать территорию и геополитическое положение 

Российской империи к началу XIX в. Выявлять причинно-

следственные связи на примере выяснения интересов различных 

групп населения. Называть характерные, существенные черты 

внутренней политики Александра I в начале XIX в. Приводить и 

обосновывать оценку деятельности российских реформаторов 

начала XIX в. Объяснять причины участия России в 

антифранцузских коалициях. Отечественная война 1812 

г.  Рассказывают, используя историческую карту, об основных 

событиях войны 1812г. Объяснять причины изменения 

внутриполитического курса Александра I.  Давать характеристику 

личности и деятельности Александра I. Определять свою 

личностную позицию. Анализировать программные документы 

декабристов, сравнивать их основные положения, определяя 

общее и различия. Определять и аргументировать своё 

отношение к движению декабристов. 

7 Правление 

Николая I 

 

Рассказывать о преобразованиях в области государственного 

управления, осуществлённых во второй четверти XIX в. 

Оценивать их последствия. Давать характеристику (составлять 

исторический портрет) Николая I. Рассказыватьт о начале 

промышленного переворота, используя историческую карту. 

Характеризовать основные положения теории официальной 

народности. Сопоставлять взгляды западников и славянофилов на 

пути развития России, выявлять различия и общие черты. 

Характеризовать основные на правления внешней политики 

России во второй четверти XIX в. Рассказывать, используя 

историческую карту, об основных событиях войны 1853–1856 

г.  На основе анализа текста учебника представлять информацию 

в виде схемы. Характеризовать достижения отечественной 

культуры рассматриваемого периода. Составлять описание 

памятников культуры первой половины XIX в. 

8 Россия  в 

правление 

Александра II 

 

Характеризуют предпосылки отмены крепостного права. 

Называют основные положения крестьянской реформы. 

Объясняют смысл понятий: редакционные комиссии, временно-

обязанные крестьяне, выкупные платежи, отрезки, мировые 

посредники. Дают оценку экономической ситуации в России. 

Приводят оценки характера и значения реформ 1860– 1870-х гг., 

Дают оценку развития России в данный период времени. 



Раскрывают существенные черты идеологии консерватизма, 

либерализма, радикального общественного движения. 

Объясняют, в чём заключалась эволюция народнического 

движения в 1870–1880е гг. Характеризуют внешнюю политику 

Александра II.   

9 Россия в 

правление 

Александра III. 

Социально-

экономическое 

развитие страны 

конце XIX – 

начале  XX вв. 

 

Характеризовать внутреннюю политику Александра III. Излагать 

оценки деятельности императора Александра III, Раскрывать 

цели, содержание и результаты экономических реформ последней 

трети XIX в. Объяснять последствия проводимой политики. 

Характеризовать основные цели и направления внешней 

политики России во второй половине XIX. Систематизировать 

информацию в виде краткого конспекта. Подготавливать 

сообщение о творчестве известного деятеля российской культуры 

второй половины XIX в. Давать оценку вклада российской 

культуры в мировую культуру XIX в. 

10 Кризис империи в 

начале ХХ века 

 

Давать характеристику геополитического положения и 

экономического развития России в начале XX в. Объяснять, в чём 

заключались особенности модернизации в России в начале XX в. 

Раскрывать сущность аграрного вопроса в России в начале XX в. 

Систематизировать информацию в виде краткого конспекта. 

Давать характеристику императора Николая II. Объяснять 

причины радикализации общественного движения в России в 

начале XX в. Характеризовать основные направления внешней 

политики России, причины русско-японской войны, планы 

сторон. Рассказывать о ходе боевых действий, используя 

историческую карту. Раскрывать причины и характер российской 

революции и политические реформы 1905—1907 гг. Рассказывать 

об основных событиях революции 1905–1907 гг. и их участниках. 

Излагать основные положения аграрной реформы П.А. 

Столыпина, давать оценку её итогов и значения. Характеризовать 

основные стили и течения в российской литературе и искусстве 

начала XX в., называтьт выдающихся представителей культуры и 

их достижения. 

 

Учебно-тематический план 

№ Раздел Общее 

количество 

часов 

Из них на 

Диагностичес

кая работа 

самост. раб. 

1 Становление индустриального 

общества 

6   

2 Строительство Новой Европы.  8   

3 Страны Европы и США во второй 

половине XIX века 

4   

4 Традиционные общества в XIX – 

начале XX века 

 

3   

5 Международные отношения. 

Обострение противоречий. 

3 1  

6 Россия в эпоху правления 

Александра I 

9 1 1 

7 Правление Николая I 7  1 



8 Россия  в правление Александра II 9 1  

9 Россия в правление Александра III. 

Социально-экономическое развитие 

страны конце XIX – начале  XX вв. 

9  1 

10 Кризис империи в начале ХХ века 10 1  

       68 4 3 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

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

времени. 1800–1900. Под редакцией А. А. Искендерова. Учебник. 8 класс.  

Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800–1900. 

Поурочные разработки. 8 класс. 

История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч.  Часть 2. / [Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Товарева]; под ред. А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2016. 

История России. Поурочные рекомендации. 9 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / И.Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2015. 

История России. Сборник рассказов. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

И.А. Артасов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

История России. Рабочая тетрадь. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.В. 

Лукутин, М.И. Макарова. – М.: Просвещение, 2017. 

История России. Рабочая тетрадь. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.В. 

Лукутин, М.И. Макарова. – М.: Просвещение, 2017. 

История России. Иллюстрированный атлас. 9 класс / [автор-сост. В.В. Тороп]; под ред. А.А. 

Данилова. – М.: Просвещение, 2019. 

История России. Контурные карты. 9 класс / автор-сост. Тороп В.В. – М.: Просвещение, 2019. 

История России. Контрольные работы. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

/ И.А. Артасов. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Интернет-ресурсы по курсу «История»  
http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

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

ресурсов. http://www.shm.ru – официальный сайт Государственного исторического музея. 

http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской государственной библиотеки.  

http://www.shpl.ru/ – официальный сайт Российской государственной исторической 

библиотеки. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html – сайт электронной библиотеки исторического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.  

http://www.vostlit.info/ – сайт-хранилище исторических источников Средневековья. 

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

http://www.arts-museum.ru/ – официальный сайт Государственного музея изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина.  

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html – официальный сайт Государственного 

Эрмитажа. http://artchive.ru/ – сайт-хранилище живописи художников разных эпох.  

http://history.rin.ru/ – сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории 

(исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических деятелей).  

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

всемирной истории).  

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

истории. http://lesson-history.narod.ru/ – сайт учителя истории А. И. Чернова (электронные 

презентации к урокам истории)  

https://yadi.sk/i/E94Dhm3vLP4evw
https://yadi.sk/i/E94Dhm3vLP4evw
https://yadi.sk/i/eLm8wh-Q8Nrmwg
https://yadi.sk/i/eLm8wh-Q8Nrmwg
https://yadi.sk/i/7SlcDOO-d00row
https://yadi.sk/i/7SlcDOO-d00row
https://yadi.sk/i/ExwmP6RuY9sCow
https://yadi.sk/i/ExwmP6RuY9sCow


 

Система оценивания 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 

  раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

  изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, 

точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.;  

 показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при выполнении 

задания в новой учебной ситуации;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две 

погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные ошибки, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя.  

 Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за 

подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой работы, 

участия в проектной деятельности, семинаре и т. д. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

  в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа;  

 применялись не все требуемые теоретические знания, умения;  

 допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного 

содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

  допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев:  

 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 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

  изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), 

несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная;  

 материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с 

применением знаний при выполнении задания в новой ситуации. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто главное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

 допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суждениях и 

выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по истории,  9 класс 

№ Тема 9 А 9 Б 

Становление индустриального общества 

1 Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному   

2 Свободный и монополистический капитализм   

3 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности.   



4 *Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность 

  

5 Наука. Создание научной картины мира.   

6 *XIX в. в зеркале художественных исканий.   

Строительство Новой Европы. 

7 Либералы, консерваторы, социалисты: какими должны быть общество и 

государство. 

  

8 Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи 

Наполеона. 

  

9 Великобритания: сложный путь к величию и процветанию.   

10 Франция Бурбонов и Орманов: от революции 1830г. к политическому 

кризису. 

  

11 Франция: революция 1848 г. Вторая империя. Тест    

12 Германия на пути к единству. Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия? 

  

13 Война изменившая карту Европы. Парижская коммуна.   

14 Повторение по теме: «Строительство новой Европы»    

Страны Европы и США во второй половине XIX века 

15 Германская империя: борьба за место под солнцем.   

16 Великобритания: конец Викторианской эпохи.   

17 Государство Южной и Юго-Восточной Европы.   

18 США в XIX – начале XX века. Латинская Америка   

Традиционные общества в XIX – начале XX века 

19 Япония на пути модернизации. Опиумные войны и закабаление Китая   

20 Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже 

XIX – XX вв. 

  

21 Завершение колониального раздела мира   

Международные отношения. Обострение противоречий. 

22 Начало Первой мировой войны   

23 На фронтах Первой мировой войны   

24 Итоговое повторение «Мир в XIX – начале XX века». Диагностическая 

работа 

  

История России. Россия в эпоху правления Александра I 

25 Россия и мир на рубеже XVIII –XIX веков   

26 Александр I: начало правления. Реформы М.М. Сперанского   

27 Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг.   

28 Отечественная война 1812 года   

29 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 

1813-1825 гг. 

  

30 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 

Александра I в 1815-1825 гг. 

  

31 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX века   

32 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов   

33 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в первой четверти 

XIX века» диагностическая работа 

  

Правление Николая I 

34 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике 

Николая I 

  

35 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX 

века 

  



36 Общественное движение при Николае I   

37 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864   

38 Крымская война 1853-1856   

39 *Культурное пространство империи в первой половине XIX века   

40 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия во второй четверти 

XIX века» 

  

Россия  в правление Александра II 

41 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России   

42 Александр II. Начало правления. Крестьянская реформа 1861 года   

43 Реформы 1860-70-х гг.: социальная и правовая модернизация   

44 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период   

45 Общественное движение при Александре II и политика правительства   

46 Основные течения в народничестве   

47 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878гг.   

48 **Дальневосточная политика Александра II. Наш край в эпоху Великих 

реформ 

  

49 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в эпоху Великих 

реформ». Диагностическая работа 

  

Россия в правление Александра III. Социально-экономическое развитие страны конце XIX – 

начале  XX вв. 

50 Александр III:особенности внутренней политики   

51 Перемены в экономике и социальном строе   

52 **Переселенческая политика Александра III. Заселение Приморья   

53 Общественное движение в 1880-первой половине 1890-х гг.   

54 Внешняя политика Александра III   

55 *Просвещение и наука во второй половине XIX века   

56 *Новые течения в искусстве во второй половине XIX века   

57 *Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX веке   

58 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в 1880-1890-х гг.»   

Кризис империи в начале ХХ века 

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

развития 

  

60 Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX- XX  вв   

61 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894-

1904 гг. 

  

62 Внешняя политика Николая II   

63 **.Приморье  в начале XX века. Русско-японская война 1904-1905 гг.   

64 Первая российская революция и политические реформы 19051907 гг.   

65 Социально-экономические реформы П.А. Столыпина. Политические 

реформы 19071914 гг. 

  

66 *Серебряный век русской культуры диагностическая работа по курсу 

«История России» 

  

67 **Изменение общественно-политической обстановки в 1905-

1907гг.Хозяйственное развитие Приморья в 1908-1913гг. 

  

68 Итоговое повторение «Мир в XIX – начале XX века».   
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