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                                         Пояснительная записка. 

Уровень: базовый  

Количество часов в неделю (по УП): 3 

Рабочая программа составлена на102 часа (3 часа в неделю) Срок реализации рабочей 

программы — один учебный год. 

Рабочая программа по истории составлена на основе Федерального государственного 

стандарта основного общего образования. 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы: 

1) программа: Программа по истории составлена на основе программы История 

России. 6-10 классы. Рабочая программа и тематическое планирование курса. ФГОС. 

Данилов А.А.; Барыкина И.Е.; Журавлева О.Н.; М.; Просвещение; 2019. 

2) учебник: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина «Всеобщая история. 

История Нового времени, 1800-1913». 9 класс. Учебник: История России в двух частях 

(Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Токарева); под редакцией 

А.В. Торкунова, М., Просвещение, 2019 

 Раздел 

Планируемые образовательные результаты освоения курса истории в 9 

классе. 

На первом уровне школьного исторического образования (5–9 классы) изучение 

программного материала осуществляется в хронологической последовательности в 

соответствии с возрастными возможностями учащихся. Изучение материала об основных 

событиях и личностях отечественной истории необходимо строить на основе широкого 

привлечения текстов исторических источников и их комментарием. Главная задача на 

этом уровне — привить школьникам интерес к истории (прежде всего, отечественной). 

Вместе с тем, работа с текстами источников должна заложить основы грамотной работы с 

ретроспективной информацией, ее анализом — и научить ребят самостоятельно делать 

выводы на основе проанализированной информации. Результаты обучения и усвоение 

содержания курса истории. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно-

ориентированного подходов в процессе усвоения программы. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание знаний 

и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, 

а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 
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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. 



3 
 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 10-

11классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в 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. 
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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). 

Раздел 

Содержание курса истории России в 9 классе. 

Мир Российской империи в XIX веке. Государственная власть: приоритеты и 

метаморфозы. 

Эпоха 1812 года. Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. Заграничные походы русской армии. Возрастание 

роли Россиив мире после победы над Наполеоном и Венского конгресса. Либеральные и 

охранительные тенденции. Тайные организации: программа и тактика. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г. Николаевское самодержавие: государственный 

консерватизм. 

Проблема соотношения «русских» и европейских начал. Оформление официальной 

идеологии. Уваровская триада. Государственная регламентация общественной жизни: 

полицейское охранительство, административные реформы, кодификация законов. 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства. 

Россия и «Священный союз». Русско-иранская и русско-турецкая войны. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Оборона Севастополя. 

Парижский конгресс. 

Преобразования Александра II: либеральные меры и сильная власть. Отмена крепостного 

права и Великие Реформы 1860-1870-х гг.: первый шаг к гражданскому обществу. 

Либерально-консервативная политика и опыт Запада. Железнодорожное строительство: 

укрепление единства и могущества империи. «Диктатура сердца»: политика М.Т. Лорис-

Меликова. Многовекторность внешней политики империи. Кавказская война. 

Присоединение Средней Азии. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Самодержавие Александра III. Идеология самобытного развития России. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Модернизация и «догоняющее 
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развитие». Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Местное 

самоуправление и самодержавие. Независимость суда и царская администрация. Права 

университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Пространство империи. 

Расширение государственных границ к концу XIX в. Основные сферы и направления 

геополитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение 

государственной территории. 

Имперский социум. Деревня и город. Сельский мир - фундамент империи 

Традиции и новации в жизни деревни. Крестьянская реформа 1861 г. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. «Мужик» и «барин». Расцвет и оскудение 

«дворянских гнезд». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Город и его жители: процессы урбанизации. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Старые и новые города. Индустриальные, торговые и административные (губернские и 

уездные) центры. Своеобразие городского ландшафта. Типология горожан. Сословия и 

новые социальные группы. Человек и общество: формирование гражданского 

правосознания Начало раскрепощения личности. 

Сословные привилегии и повинности. Размывание сословных границ. Западное 

просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Эволюция дворянской оппозиционности. 

Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для 

всех. 

Главные течения общественной мысли. Западничество и славянофильство. «Властители 

дум» и «новые люди»: формирование идеологии и этики левого радикализма. Народники 

и социал-демократы. «Реакция» и консерватизм: попытки размежевания. Пореформенный 

либерализм. Земская «фронда», подполье, эмиграция: формы политической оппозиции. 

Интеллигенция и ее характеристика. На пути к гражданскому обществу. Общественное 

движение, гражданские инициативы и становление публичной политики. 

Этнокультурный облик империи. Народы империи. «Русские» в имперском сознании. 

Основные регионы страны (Европейский Север, Поволжье, Приуралье, Сибирь и Дальний 

Восток, Кавказ, Средняя Азия). Взаимодействие культур и народов. 

Национальная и религиозная политика. Российская империя – многоконфессиональное 

государство. Православная церковь и основные конфессии. Статус «русского 

подданного». «Инородцы»: правовое положение. Религиозное и этническое: терпимость и 

нетерпимость. Национальная политика и судьбы народов России. 

Российская культура. Культура России в первой половине XIX в. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной 
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культуре: романтизм, классицизм, реализм. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр. Живопись: классицизм, романтизм, 

реализм. Архитектура: русский ампир, классицизм. Вклад российской культуры в 

мировую культуру. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции (открытие Антарктиды). Школы и 

университеты. Народная культура. Повседневная жизнь. Культура России второй 

половины XIX в. 

Становление национальных научных школ и их вклад в мировое научное знание. Развитие 

образования. Литература и пресса. Роль печатного слова в формировании общественного 

мнения. Живопись и ее направления. Передвижники. Архитектура. Расцвет музыки и 

театра. Возрастание роли искусства в общественной жизни. Место в мировой культуре 

XIX в. Структуры повседневности. Народная, элитарная и массовая культура. Кризис 

империи в начале ХХ века. Город и деревня. Диспропорция развития. Факторы и 

динамика промышленного развития. Новая география экономики. Урбанизация и облик 

городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. 

Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Россия – мировой экспортер хлеба. 

Аграрный вопрос. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 

Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. 

Власть: запаздывающее реформаторство. Первая российская революция. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Самодержавие и бюрократия. Борьба профессиональных 

революционеров с государственными структурами. Формы социальных протестов в 

России конца XIX – начала XX в. Начало реформирования политической системы. 

Массовые организации: советы и профсоюзы. 

Многопартийность и начало парламентаризма. Политические партии и массовые 

движения. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Либеральные партии. 

Идеологическая нетерпимость. Манифест 17 октября 1905 г. Основные государственные 

законы 23 апреля 1906 г. Становление российского парламентаризма. Положения о 

выборах в Государственную думу. Партии и фракции в I и II Государственных думах. 

Человек и общество. Демография, социальная стратификация. Разложение сословных 

структур: от сословий к классам. Образование и наука. Просвещение и просветительство: 

попытка преодоления разрыва между образованным обществом и массами. Российская 

империя – многоконфессиональное государство. Православная церковь в условиях 

меняющегося общества. Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. 
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Общество и власть. Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П.А.Столыпин: программа системных реформ. Николай II и его 

окружение. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III 

и IV Государственная дума. Национальный вопрос Имперский центр и национальные 

окраины. Этнические элиты и национально-культурные движения. Национальные партии. 

Патриотизм и национализм. «Серебряный век» российской культуры. Поэзия начала XX 

века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад начала XX в. в мировую культуру. 

Содержание курса Всеобщей истории в 9 классе. 

Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации 

Эпоха наполеоновских войн. Термидорианский режим. Директория. Переворот 18 

брюмера. Провозглашение Франции империей. От войн республики к войнам империи. 

Антинаполеоновские коалиции. Изменения политической карты Европы. Российско-

французские отношения. Тильзитский мир. Наполеоновские войны и социально-

политические перемены в Европе. Крах наполеоновской империи. 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада.Предпосылки перехода 

к промышленному производству. Изменения в сельском хозяйстве Англии. Начало 

промышленного переворота в Англии и его значение. Промышленный переворот во 

второй половинеXIXв. Изменения в структуре общества. 

Революции и реформы. Венский конгресс и его решения. Образование Священного союза. 

Революции 1830 г. и 1848г. во Франции. Империя Наполеона III. Революции 1848 – 1849 

гг. в Германии, Австрии и Италии. Утверждение основ конституционализма. 

Парламентские реформы в Великобритании. Борьба против рабства в США. Гражданская 

война. Формирование гражданского общества и правового государства. 

Идейные течения и политические партии. Либерализм. Консерватизм. Социализм. 

Французский социализм. Марксизм. Идеи национализма. 

Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй – Испании и 

Португалии. Колониальные империи Голландии, Франции и Великобритании. 

Последствия европейской колонизации для стран Востока. Возникновение независимых 

государств в Латинской Америке. 

Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в.Возникновение 

национальных государств в Европе. Выдвижение Германии и США в лидеры мировой 

экономики. Новые явления в экономике стран Запада. Возникновение 
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монополистического капитализма. Колониальные захваты и создание новых 

колониальных империй. Колониальный раздел мира. Общественные отношения и 

политические партии во второй половине XIXв. 

Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о строении природы. 

Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. 

Научно-технический прогресс и общество. 

Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. Национальные 

литературы и мировой литературный процесс. Основные направления художественной 

культуры. Театральное искусство. Изобразительное искусство. Музыка. 

Содержание модуля «Введение в новейшую историю России» (17 часов) Обзорно 

охватить период с 1914 до 2023 года, обозначив основные тенденции развития нашей 

страны. Ключевые вопросы: революции ХХ века, гражданская война как трагедия, СССР в 

Великой Отечественной войне, основные этапы послевоенного развития. Причины 

распада СССР. Россия с 1991 года: политические, экономические, социальные изменения. 

Внешняя политика современной России. Присоединение Крыма, СВО. Все обозначенные 

темы будут рассматриваться более основательно в 10 и 11 классах. В 9 классе планируется 

контурно осветить указанные вопросы, чтобы сориентировать учащихся в море 

информации. 

 

 

 

4. Раздел 

Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой 

темы. 

№ темы Название темы Количество часов Формы контроля 

1 Начало индустриальной эпохи 3 Проверочная работа. 

2 Страны Европы и США в первой 

половине XIX в. 

5 Проверочная работа. 

3 Азия, Африка и Латинская Америка 

в XIX- начале XX в.. 

3 Проверочная работа. 

4 Страны Европы и США во второй 

половине XIX- начале XX в.. 

8 Проверочная работа. 

5 Россия в первой четверти XIX. 10 Проверочная работа 
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после изучения 

раздела 

6 Россия во второй четверти XIX. 8 Проверочная работа 

после изучения 

раздела 

7 Россия в эпоху Великих реформ 12 Проверочная работа 

после изучения 

раздела 

8 Россия в 1880-1890 гг. 15 Проверочная работа 

после изучения 

раздела 

9 Россия в начале начале XX в.. 16 Проверочная работа 

после изучения 

раздела 

10 Введение в новейшую историю 

России 

17 Тестирование, защита 

проектов. 

11 Защита проектов и повторение. 5 Тестирование, защита 

проектов. 
 

Итого 102  

 


