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Рабочая программа по истории России 9 класса составлена в соответствии с основной 

образовательной программой  основного общего образования МБОУ СОШ им. Н.С. 

Прокина с. Николо-Барнуки  с учётом программы воспитания. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1.Гражданского воспитания  

   

осмыслениеисторическойтрадицииипримеровгражданскогослуженияОтеч

еству; готовность к выполнению обязанностей гражданина иреализации 

его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, 

образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации;неприятиедействий,наносящихущерб  

социальнойиприроднойсреде;  

 

2.Патриотического воспитания  

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногок

онфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,и

стории,культурыРоссийскойФедерации, своего края, народов России; 

ценностное отношениекдостижениямсвоейРодины—

России,кнауке,искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовымдостижениямнарода;уважениексимволамРоссии,государственны

мпраздникам,историческому  и  

природномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающ

ихвроднойстране; 

5.Формирования культуры здоровья  

    осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе 

— на основе примеров из истории); представление об идеалах 

гармоничного физического и 

духовногоразвитиячеловекависторическихобществах(вантичноммире,эпо

хуВозрождения)ивсовременнуюэпоху; 

6.Трудового воспитания  

   понимание на основе знанияистории значения трудовой деятельности 

людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

уважение к труду и результатам трудовой 

деятельностичеловека;определениесферыпрофессионально-

ориентированныхинтересов,построениеиндивидуальнойтраекторииобразо

ванияижизненныхпланов;  

7.Экологического воспитания 

   осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной 

средой; осознание глобального характера экологических проблем совре -

менногомираинеобходимостизащитыокружающейсреды;активное 

неприятие действий, приносящих вред 

окружающейсреде;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэко



логическойнаправленности. 

8.Ценности научного познания  

осмыслениезначения истории как знания о развитии человека и 

общества,о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующихпоколений;овладениенавыкамипознанияиоценкисобытийп

рошлогоспозицийисторизма;формированиеи сохранение интереса к истории 

как важной составляющейсовременногообщественногосознания;  

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 – оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия                    

Выпускник научится:  

 – искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

     – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

      – использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 



3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; – развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

• знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

• определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

• представлять культурное наследие России и других стран; 

• работать с историческими документами; 

• сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

• критически анализировать информацию из различных источников;  

• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

• использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

• составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

• читать легенду исторической карты; 

• владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 



• оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

• устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

• определять место и время создания исторических документов;  

• проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

• понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

• использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

• представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

• соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

• анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

• обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

• приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

• применять полученные знания при анализе современной политики России; 

• владеть элементами проектной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX — НАЧАЛО XX ВЕКА 

( 40 часов) 

Введение. XIX СТОЛЕТИЕ — ОСОБЫЙ ЭТАП В ИСТОРИИ РОССИИ (1 час) 

 

Первая половина XIX столетия. Россия многонациональная и разноконфессиональная 

страна. Александр I и Николай I: по- пытки ответить на вызовы времени. Консерваторы, 

либералы, революционеры. Начало золотого века русской культуры. Вторая половина XIX 

в. Завершение промышленного переворота. Вели- кие реформы Александра II. 

Оформление новых обществен-но-политических течений. Теория «русского (общинного) 

социа-лизма». Реформаторская деятельность Александра III: контрре- формы. Усиление 

противоречий в стране в годы царствования Николая II. Начало нового столетия. Россия 

— страна с развива-ющейся экономикой. Постепенное формирование многопартий-ности. 



Первая российская революция 1905—1907 гг. Ее итоги. Го-сударственная дума. 

Деятельность П. А. Столыпина. Серебряный век российской культуры. 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 

XIX в. (2 час) 

Сельское хозяйство 

Новые веяния в сельском хозяйстве. Россия — аграрная страна. Основа экономики страны 

— крепостнические отношения. Про-цессы, подрывавшие традиционную систему 

хозяйствования. «Капиталистые» крестьяне. Влияние крепостничества на развитие 

сельского хозяйства. Отходничество. Расслоение деревни. Развитие промышленности, 

транспорта и торговли 

Влияние крепостного права на развитие промышленности. Начало промышленного 

переворота. Создание крупной про-мышленности на основе мелкого крестьянского 

производства. Российская буржуазия. Переход от мануфактуры к фабрике. 

Внутренняя и внешняя торговля, финансовая система. Вну-тренний рынок страны. 

Внешнеторговые связи России. Деятель-ность министра финансов Е. Ф. Канкрина. 

 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА I. 1801—1825 гг. (5 час) 

Внутренняя и внешняя политика России в 1801—1811 гг. 

Император Александр I как личность и государственный дея-тель. Первые мероприятия 

молодого императора. Негласный ко-митет и план его преобразований. Указ о «вольных 

хлебопашцах» (1803). Образование министерств (1802). М. М. Сперанский. Го-

сударственный совет — законосовещательный орган при импера- торе. Указы 

правительства, запрещавшие продавать крестьян. 

Внешняя политика России в начале XIX в., участие в антина-полеоновской коалиции. 

Принятие Грузии в подданство России. Война с Ираном и Турцией. Присоединение 

России к антифран-цузской коалиции. Поражение под Аустерлицем. Тильзитский мирный 

договор. Континентальная блокада Англии. 

Недовольство российского общества политикой императора. Война со Швецией; 

территориальные приобретения России. Подготовка к войне с Францией.Героический 

1812 год Начало войны с Наполеоном. Отступление российской армии. Сражение при 

Бородино. Оставление Москвы. Народная война. Тарутинский маневр. Отступление 

«Великой армии». Освобож-дение страны от французов. Заграничный поход  1813—

1814гг. Битва народов. Вступление российских войск в Париж. 

Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1816—1825 гг. 

Священный союз и Венская система. Внутренняя политика Александра I после 

Отечественной войны 1812 г. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Дарование 

конституции Польше. Проект Уставной грамоты Российской империи Н. Н. 

Новосильцева. Ре-акционный курс власти. Восстание в Семеновском полку. 

Общественная жизнь в России Русский консерватизм. Становление в России 

организованно-го общественного движения. Н. М. Карамзин,  А.  С.  Шишков, М. П. 

Погодин — представители консервативного направления. Возникновение революционной 

идеологии в России. Первые тайные организации: Союз спасения (1816), Союз 

благоденствия (1818). Восстание на Сенатской площади. Значение движения декабристов 

Северное   и   Южное   тайные   общества.    «Конституция»   Н. М. Муравьева. «Русская 

правда» П. И. Пестеля. Восстание де-кабристов. С. П. Трубецкой и К. Ф. Рылеев. 

Восстание 14 декабря 1825 г. Итоги и последствия движения декабристов. 

 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ I. 

1825—1855 гг. (4 час) 

Охранительный курс Николая I во внутренней политике 



«Николаевский режим». Идеологическое обоснование вну-тренней политики Николая I. 

Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Создание и деятельность III отделения 

император-ской канцелярии. А. А. Бенкендорф. Усиление цензуры. Кодифи-кация 

законов. Новый цензурный  устав  1826  г. Деятельность М. М. Сперанского по 

кодификации законов. Борьба с вольно- думством среди молодежи.Политика 

правительства в социально-экономической сфере 

Изменения в социальном положении дворянства. Постепен-ное растворение старого 

родовитого дворянства в массе выходцев из других слоев, выслуживших для себя и своих 

потомков звание потомственных дворян. Учреждение майоратов. Закон 1832 г. о введении 

звания почетных граждан. Попытки власти урегулиро-вать взаимоотношения помещиков 

и крестьян. 

Создание и деятельность секретных комитетов по аграрному вопросу. Указ 1842 г. об 

обязанных крестьянах. Реформа (1837— 1841) управления государственными крестьянами 

П. Д. Киселева. 

Денежная реформа Е. Ф. Канкрина. Укрепление финансовой системы страны. 

Россия в «европейском оркестре» в 1826—1856 гг. 

Крымская война Восточный вопрос во внешней политике России. Война с Ираном и 

Турцией. Туркманчайский, Адрианопольский, Ункяр-Искелесийский договоры. 

Лондонская конвенция. Война на Кавказе, ее итоги. Борьба с революциями и 

международный авторитет России в середине XIX в. Революционные события в Европе, 

их влияние на политику Николая I. Подавление восста-ния в Польше. Отправка 

российских войск в восставшую Венг-рию. Николай I — «жандарм Европы». 

Крымская война 1853—1856 гг.: причины, результаты. Российское военное искусство. 

Оборона Севастополя. Унизительный Парижский мир (1856). 

Смерть императора. Итоги царствования Николая I. 

Общественно-политическая жизнь России 1830—1840-х гг. 

Общественное движение после декабристов. Влияние идей французского Просвещения на 

российское общество. «Филосо-фическое письмо» П. Я. Чаадаева. Появление 

либеральноготече-ния в общественном движении. Западники (Т. Н. Грановский, 

К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин) и славянофилы (К. С. и И. С. Ак-саковы, А. С. Хомяков, И. 

В. Киреевский, Ю. Ф. Самарин): два взгляда на развитие России. 

Развитие революционного направления в общественномдви-жении: кружки братьев 

Критских, Н. П. Сунгурова. А. И. Герцен. Фаланстеры М. В. Буташевича-Петрашевского, 

«народная» революция Н. А. Спешнева. Теория «русского (общинного) социализ-ма» А. 

И. Герцена. Журнал «Полярная звезда», газета «Колокол» — издания, 

пропагандировавшие идеи социализма. 

 

 

НАЧАЛО ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ(3 час) 

Просвещение и наука в 1801—1850-е гг. 

Изменения в системе российского образования. Учреждение Министерства народного 

просвещения (1802). Создание учебных округов во главе с университетами как центрами 

образования. Гимназии, училища, лицеи. Университетский устав 1835 г. Разви-тие  науки  

и  техники  (Н.   И.   Лобачевский,   Н.   Н.   Зинин,   Н. И. Пирогов и др.). Организация 

географических экспедиций. Первое российское кругосветное плавание. 

Просветительская деятельность Вольного экономического общества. 

Изучение быта и фольклора. Новое в культуре народов Рос- сии. Формирование 

национальной интеллигенции. Создание на-циональной письменности и литературы. 

Литература как главное действующее лицо российской культуры 

Литература   первой   половины   XIX   в.   Сентиментализм (Н. М. Карамзин), романтизм 

(В. А. Жуковский) и ранние произ- ведения А. С. Пушкина, реализм (А. С. Грибоедов, А. 



С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов, И. С. Тургенев и др.). Русская журналистика: 

«Вестник Европы», «Современник», «Отечествен-ные записки».  

Демократизация культуры. Живопись, театр, музыка, архитектура. 

Классицизм — господствующее направление в архитектуре первой половины XIX в.: А. 

Д. Захаров, О. И. Бове, Д. И. Жиляр-ди, О. Монферран, А. Н. Воронихин, К. Росси. 

Эклектика и руссковизантийский стиль. К. А. Тон. 

Живопись (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, К. П. Брюллов) и скульптура (И. П. 

Мартос, С. С. Пименов, П. К. Клодт). Творчество П. А. Федотова — рождение нового 

реалистического искусства. 

Музыка и театр. Первые национальные оперы М. И. Глинки. Шедевры драматургии на 

сцене Малого театра в Москве и Александринского театра в Петербурге. 

 

Литература  и  художественная  культура  народов   России.  И. Чавчавадзе, Е. Валиханов, 

М. Ахундов, Т. Шевченко, П. Захаров и др. 

 

 ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ В РОССИИ. 1860—1870-е гг. (5 час) 

«Распалась цепь великая…»: подготовка и содержание крестьянской реформы 1861 г. 

Предпосылки отмены крепостного права. Александр II — дея-тельность по отмене 

крепостного права «сверху». Секретный ко-митет. Редакционные комиссии. Проекты 

реформ освобождения крестьян от крепостной зависимости. Крестьянская реформа. 

«Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимо-сти». Манифест 1861 г. 

Противоречивость крестьянской рефор- мы. Условия освобождения крестьян. Уставные 

грамоты. Миро- вые посредники. Временнообязанные крестьяне. 

Последующие реформы 

Судебная реформа 1864 г. Бессословный, равный для всех суд. 

Суд присяжных. Отмена большинства телесных наказаний. 

Реформа земского и городского самоуправления. Учреждение земств и их функции. 

Городские Думы. 

Реформы в сфере образования и цензуры. Экстерриториаль-ность университетов. 

Положение о начальных народных учили- щах, гимназиях и прогимназиях (1864). 

Открытие Высших жен-ских курсов. «Временные правила о печати» (1865). 

Военная реформа. Изменение системы управления армией. 

Устав о всеобщей воинской повинности (1874). 

Реформаторские планы Александра II. Проект М. Т. Лорис- Меликова об изменении 

государственного управления. Смерть Александра II от руки народника-террориста. 

Внешняя политика России в 1850-е — начале 1880-х гг. 

Политика России на Балканах. Деятельность А. М. Горчакова по отмене ограничительных 

статей Парижского мира. «Союз трех императоров». Русско-турецкая война 1877—1878 

гг.: ход, итоги. Берлинский договор — ослабление влияния России на Балканах. Россия в 

Средней Азии и на Дальнем Востоке. Увеличение терри- тории Российской империи. 

Причины продажи Аляски (1867) США. Основание Владивостока — форпоста России на 

Дальнем Востоке. Айгунский договор. Итоги царствования императора-ос-вободителя. 

Либеральный и революционный общественно-политичес- кие лагери в России 1860—

1870-х гг. 

Либеральный лагерь в общественном движении второй поло- вины XIX в.: от отказа 

требования введения в России представительного правления и принятия конституции 

(1860-е гг.) до пере- хода в оппозицию правительству (1870-е гг.). 

Идеологи революционного лагеря: А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. Г. Чернышевский. 

Революционные кружки и организации.«Земля и воля». Экстремизм — новое течение в 

революционном лагере. П. Г. Заичневский, Н. А. Ишутин, С. Г. Нечаев. Разногла- сия 

между либеральным и революционным лагерями относи- тельно цели будущих 

преобразований.Основные направления в народничестве 1870-х — начала 1880-х гг. 



Пропагандистское направление в идеологии народничества (П. Л. Лавров), «бунтарское» 

направление (М. А. Бакунин), заго-ворщическое направление (П. Н. Ткачев). «Хождение в 

народ»: цели, результаты. Новая «Земля и воля» и ее распад. Цели организации. 

Разделение «Земли и воли» на две организации — «Черный передел» и «Народная воля». 

Террор как средство борьбы. Убийство императора Александра II. 

 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА III. 1881—1894 гг. (4 час) 

 

Внутренняя политика правительства Александра III: контрреформы 

Александр III: между либералами и консерваторами. К. П. По-бедоносцев — проводник 

охранительной, патриархальной поли- тики власти. Деятельность министров внутренних 

дел Н. П. Иг-натьева и Д. А. Толстого. Укрепление самодержавной власти. 

Учреждение Дворянского банка. Упорядочение отношений между рабочими и 

предпринимателями. Пересмотр некоторых реформ предыдущего царствования. 

Учреждение института зем-ских начальников (1889). Положение о земских учреждениях 

(1890).Внешняя политика России в 1880-е — начале 1890-х гг. 

Внешнеполитический курс Александра III. Н. К. Гирс на  посту министра иностранных 

дел. Россия на Балканах. Россия и европейские страны. Охлаждение отношений с 

Германией. Сбли-жение с Францией: подписание русско-французской военной конвенции 

(1892). Александр Миротворец. 

Общественное и рабочее движение в 1880-е — начале 1890-х гг. 

Консерваторы: за сохранность самодержавия. Либералы: меж-ду консерваторами и 

революционерами. Теория «малых дел». Ли-беральное и революционное народничество. 

«Террористическая фракция» «Народной воли». Программа представителя либераль-ного 

народничества Н. К. Михайловского. 

Первые рабочие организации: «Южнороссийский союз ра-бочих» (1875), «Северный союз 

русских рабочих» (1878). Стачки и забастовки — обычное явление российской жизни. 

Морозов-ская стачка (1885) на Никольской мануфактуре. Распространение марксизма в 

России. Первая марксистская группа «Освобожде-ние труда». Г.  В. Плеханов, В. И. 

Засулич. Вовлечение рабочих   в марксистские кружки. Марксизм — идеология 

пролетариата. 

Религиозная политика в России в XIX в. 

Многообразие религий в России. Политика правительства в отношении раскольников. 

Черта оседлости. Церковь в системе государственного управления. Черное и белое 

духовенство. Вме-шательство светской власти в дела Церкви. Политика по укрепле-нию 

положения Церкви в государстве. Основание Библейского общества. Старчество, его 

влияние на образованную часть рос-сийского общества. Церковь во второй половине XIX 

в. Д. А. Тол- стой и К. П. Победоносцев. Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой,    В. С. 

Соловьев. 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (5 час) 

 

Развитие сельского хозяйства 

Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве: «амери-канский» и «прусский». 

Аграрная проблема после отмены кре- постного права. Развитие капитализма в сельском 

хозяйстве. Со-циальное расслоение деревни. Расширение рынка рабочей силы. 

Испольщина и издольщина — виды аренды земли. Закон 1886 г. Втягивание крестьянских 

и помещичьих хозяйств в товарно-де- нежные отношения. Сдерживание правительством 

развития капи-талистических отношений в деревне. 

Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт 



Завершение промышленного переворота. Железнодорожное строительство. Высокие 

темпы развития промышленного произ-водства. 

Приток иностранных капиталов в российскуюпромышлен-ность. Политика 

протекционизма. Развитие торговли и банков. Увеличение объемов торговли. Учреждение 

коммерческих и ак-ционерных банков. Деятельность С. Ю. Витте на посту министра 

финансов. Введение золотого червонца. 

 

Повседневная жизнь основных слоев населения России в XIX в. 

Быт крестьян. Быт привилегированных сословий. Новшества в жизни городских 

обывателей. 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ(9 час) 

 

Просвещение и наука 

Влияние реформ Александра II на развитие образования. Со-вершенствование 

образовательной системы, отмена сословных ограничений. Начальные народные училища, 

мужские и женские гимназии. Реальные училища. 

Усиление государственного контроля за системой образования. 

Циркуляр «о кухаркиных детях». 

Рост уровня грамотности населения. Книгоиздательская дея-тельность. 

Достижения российской науки. Становление национальной научной школы и ее вклад в 

мировое научное знание. Создание Российского исторического общества. Деятельность 

Географиче-ского общества. 

Периодическая печать и литература 

Либеральная и консервативная журналистика. Государствен-ная политика в отношении 

печати. Цензурный устав 1863 г. «Вре-менные правила о печати». 

Произведения русских писателей второй половины XIX в.  (И. С. Тургенев, А. Н. 

Островский, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоев-ский, Н. А. Некрасов) как отражение 

общественных процессов. Реализм, социальная проблематика в 

литературныхпроизведени-ях. Нравственные искания писателей. 

Новые явления в литературе народов России. 

Новые течения в архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке 

Реалистическое направление в живописи. Бунт в Академии художеств. Творчество 

передвижников. 

Поиск  новых  форм  в  скульптуре  (М.   М.   Антокольский, М. О. Микешин, А. М. 

Опекушин) и архитектуре: от русско-ви-зантийского стиля к модерну. 

Подъем музыкальной культуры. Новаторство композиторов — членов «Могучей кучки». 

Развитие театрального искусства. Рождение Московского Художественного театра. 

Художественная культура народов России. 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. (3 час) 

Экономическое развитие России: город и деревня Экономическое развитие России на 

фоне общемировых про-цессов. Индустриализация страны. Промышленный подъем в 

1890-х гг. и накануне Первой мировой воины. 

Новая география экономики. Рост сети железных дорог. Науч- но-техническая мысль и 

новации в промышленности. 

Процесс возникновения монополий. Крупнейшие российские синдикаты. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриа-лизации страны. 

Финансирование промышленности. Казенные и частные предприятия. 

Аграрный вопрос. Рост товарности сельского хозяйства. Раз-витие агротехники. Россия — 

мировой экспортер хлеба. 

Социальные, религиозные и национальные отношения в империи 



Формирование территории Российской империи. Имперский центр и регионы. 

Результаты первой всероссийской переписи населения 1897 г. Многонациональный и 

многоконфессиональный состав населения. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сослов-ных структур. Формирование 

новых социальных страт. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 

крестьяне. Проблема крестьянской общины. 

Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские 

слои. 

Государство и общество на рубеже XIX—XX вв. 

Николай II и самодержавная государственность. Администра-тивный аппарат империи. 

Нарастание оппозиционных настроений в стране. Демократи-ческие тенденции в 

общественном сознании. Либеральная оппо-зиция. П. Н. Милюков. «Союз 

освобождения», «Союз зем-цев-конституционалистов». 

Социалистическое движение. Неонародническиеорганиза-ции.   Формирование   Партии    

социалистов-революционеров. В. М. Чернов. Террористическая тактика эсеров. Создание 

РСДРП. Раскол партии на большевиков и меньшевиков. В. И. Ле-нин. Ю. О. Мартов. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904—1905 гг. Подвиг крейсера «Ва-ряг». С. О. Макаров. Оборона 

Порт-Артура. Крупнейшие сухо- путные сражения. Цусимское сражение. Портсмутский 

мир. 

 

Власть и общество накануне Первой российской революции. Влияние русско-японской 

войны на обстановку в стране. «Бан-кетная кампания». Обострение социальных 

противоречий. 

1905 год: революция и самодержавие 

Предпосылки и основные периоды Первой российской рево-люции. Формы социальных 

протестов. Борьба профессиональ-ных революционеров с государством. Политический 

терроризм. 

Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. Выступле-ния рабочих, крестьян, 

средних городских слоев, солдат и матро- сов. Возникновение рабочего Совета в Иваново-

Вознесенске. Восстание на броненосце «Потемкин». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Продолжение революционных выступлений. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. 

в Москве. 

Особенности Первой российской революции в контексте ми-ровой истории. 

Начало многопартийности 

Формирование многопартийной системы. Политические пар-тии, массовые движения и их 

лидеры. 

Социалисты-революционеры и социал-демократы в условиях Первой российской 

революции. Особенности большевизма и меньшевизма. 

Создание либеральных партий — кадетов, октябристов. 

А. И. Гучков. Тактика либералов. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. «Союз русского народа». В. М. 

Пуришкевич. 

Национальные партии и организации. 

Завершающий период революции 1905—1907 гг. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Новая система органов 

государственной власти. Права и обязанности граждан. 

Особенности революционных выступлений 1906—1907 гг. На- значение министром 

внутренних дел и председателем Совета ми- нистров П. А. Столыпина. Указ о выходе из 

общины. 



Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятель-ность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после Первой российской революции 

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

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Третьеиюньский политический режим. III и IV Государствен-ная дума. Идейно-

политический спектр. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий в стране. 

Новый подъем общественного движения. 

 

Серебряный век российской культуры 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления раз-рыва между образованным 

обществом и народом. 

Открытия российских ученых. К. Э. Циолковский. И. П. Пав- лов. Полярные экспедиции. 

Достижения гуманитарных  наук.  В. О. Ключевский. 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Ми-ровоззренческие ценности 

и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Достижения 

реалистической школы. Исторические сюжеты в живописи. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Рус-ские сезоны» в Париже. 

Зарождение российского кинематографа. Понятие «серебряный век». Вклад России начала 

XX в. в ми- 

ровуюкультуру.Итоговое повторение-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с учетом программы воспитания 

 

№ 

Пп 

Тема  Кол-во 

часов 

Основные  

направления 

воспитательной  

деятельности 

1  Введение. XIX столетие — особый этап в 

истории России 

1  

1,2 

2 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ РОССИИ В ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX в 

2  

2, 6,7 

3 РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА I. 

1801—1825 гг. 

5  

1,2, 5, 7, 

4 РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 

ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ I. 

1825—1855 гг 

4  

1,5,6, 

5 НАЧАЛО ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

3  

1, 5, 6,7, 

6 ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ В РОССИИ. 

1860—1870-е гг 

5  

1,2,8 

7 РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА III. 

1881—1894 гг 

4 1,2,6 

 

8 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ РОССИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в 

5  

 1,2, 5, 7, 

9 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗОЛОТОГО ВЕКА 

РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

9  

 1,2, 5, 7, 

10 РОССИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в 

 

3  1,2, 5, 7, 

 Итого 40  



Рабочая программа по всеобщей истории 9 класса составлена в соответствии с основной 

образовательной программой  основного общего образования МБОУ СОШ им. Н.С. 

Прокина с. Николо-Барнуки  с учётом программы воспитания. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1.Гражданского воспитания  

   

осмыслениеисторическойтрадицииипримеровгражданскогослуженияОтеч

еству; готовность к выполнению обязанностей гражданина иреализации 

его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, 

образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации;неприятиедействий,наносящихущерб  

социальнойиприроднойсреде;  

 

2.Патриотического воспитания  

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногок

онфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,и

стории,культурыРоссийскойФедерации, своего края, народов России; 

ценностное отношениекдостижениямсвоейРодины—

России,кнауке,искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовымдостижениямнарода;уважениексимволамРоссии,государственны

мпраздникам,историческому  и  

природномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающ

ихвроднойстране; 

5.Формирования культуры здоровья  

    осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе 

— на основе примеров из истории); представление об идеалах 

гармоничного физического и 

духовногоразвитиячеловекависторическихобществах(вантичноммире,эпо

хуВозрождения)ивсовременнуюэпоху; 

6.Трудового воспитания  

   понимание на основе знанияистории значения трудовой деятельности 

людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

уважение к труду и результатам трудовой 

деятельностичеловека;определениесферыпрофессионально-

ориентированныхинтересов,построениеиндивидуальнойтраекторииобразо

ванияижизненныхпланов;  

7.Экологического воспитания 

   осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной 

средой; осознание глобального характера экологических проблем совре-

менногомираинеобходимостизащитыокружающейсреды;активное 

неприятие действий, приносящих вред 

окружающейсреде;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэко



логическойнаправленности. 

8.Ценности научного познания  

осмыслениезначения истории как знания о развитии человека и 

общества,о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующихпоколений;овладениенавыкамипознанияиоценкисобытийп

рошлогоспозицийисторизма;формированиеи сохранение интереса к истории 

как важной составляющейсовременногообщественногосознания;  

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 – оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия                    

Выпускник научится:  

 – искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

     – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

      – использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 



3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; – развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

• знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

• определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

• представлять культурное наследие России и других стран; 

• работать с историческими документами; 

• сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

• критически анализировать информацию из различных источников;  

• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

• использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

• составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

• читать легенду исторической карты; 

• владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 



• оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

• устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

• определять место и время создания исторических документов;  

• проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

• понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

• использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

• представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

• соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

• анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

• обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

• приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

• применять полученные знания при анализе современной политики России; 

• владеть элементами проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 

Всеобщая история.История нового времениXIX в. Начало  XX в. Новейшая история 

 

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв.-1ч. 

От традиционного общества к обществу индустриальному.  

 

 СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА.-6ч. 

 

      От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — процесс 

разрушения традиционного общества. Основные черты индустриального общества 

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

отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение 

промышленного переворота. 

Время технического прогресса. 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. 

      Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция 

и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. 

Рабочий  класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

      Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. 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, КамильПиссарро, Огюст Ренуар. 

Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм*: Поль Сезанн, Поль Гоген*, Винсент Ван 

Гог*. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси*. 

Архитектура. Рождение кино. 

      Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений в 

обществе. 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. Первый интернационал. 

  



 

 СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ  -7ч. 

 

      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 в первой половине XIX в. 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. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 

Революция 1848 г. 

      Борьба за объединение Германии. 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. КамиллоКавур. 

Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное 

объединение Италии. 

      Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. 

Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. 

      Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

 

 СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX—XX вв. -5ч. 

 

      Германская империя. 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. 

      Создание Британской империи. 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. 

  

ДВЕ АМЕРИКИ -3ч. 

      США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 

Маккормик*. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет 

хозяина». Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения 

протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

      Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, 

сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа северян. 

      США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 

Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные 

проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и 

политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США. 

 

      Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-

освободительная борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и 

развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. 

«Латиноамериканский плавильный котел». 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX в.: НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА -2ч. 

 

      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». 

БалгангадхарТилак. 

      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. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. (1 ч)  

 

      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. 

 

Новейшая история: понятие и периодизация -2ч. 

Индустриальное общество в начале XX в.Предпосылки Первой мировой войны. 

Политическое развитие в начале XX в.  

Итоговое повторение -1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



•  

• Тематическое планирование Всеобщая история 9 класс(28ч.) 

№ п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Введение.Мир на рубеже XVIII–XIX вв. 

 

1 

Становление индустриального общества 

2 Индустриальная революция: достижения и проблемы. 1 

3 Индустриальная революция: новые проблемы и новые ценности 1 

4 Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность 1 

5 Наука: создание научной картины мира 1 

6 XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в 

поисках новой картины мира. 1 

1 

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

государство 

1 

Строительство новой Европы 

8 Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи 

Наполеона. Венский конгресс. 

1 

9 Великобритания: сложный путь к величию и процветанию 1 

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

кризису 

1 

11 Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. 1 

12 Германия: на пути к единству 1 

13 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 1 

14 Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна 1 

Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества 

15 Германская империя: борьба за «место под солнцем». 1 

16 Великобритания: конец Викторианской эпохи. 1 

17 Франция: Третья республика. 1 



18 Италия: время реформ и колониальных захватов 1 

19 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 1 

Две Америки 

20 США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики 1 

21 США: империализм и вступление в мировую политику. 1 

22 Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. 1 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

23 Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». 

Китай: сопротивление реформам 

1 

24 Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 

континент в эпоху перемен 

1 

Международные отношения: обострение противоречий 

25 Международные от- ношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение 

колониальных противоречий 

1 

Новейшая история: понятие и периодизация 

26 Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». 

Предпосылки Первой мировой войны. 

1 

27 Политическое развитие в начале XX в 1 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

28 Повторительно-обобщающий урок по курсу 

 «История Нового времени. 1800—1900» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с учетом программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во часов Основные  

направления 

воспитательн

ой  

деятельности 

1 Введение 1 1,2,6,8 

2 Становление индустриального общества 6 1,2,5,6,8 

3 Строительство новой Европы 7 1,5,6,8 

4 Страны Западной Европы в конце XIX в. 5 1,2,5,6,8 

5 Две Америки 3 1,2,,6,8 

6 Традиционные общества в XIX веке 2 1,5,6,8 

7 Международные отношения 1 1,2,5,6,8 

8 Новейшая история: понятие и периодизация 2 1,2,5,,8 

9 Итоговое повторение 1 1,5,6, 

Итого 28  
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