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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели изучения предмета в 9 классе 

 формирование основ гражданской, этнонациональной социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 
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части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

 формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом 

и многоконфессиональном мире; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 
 

 

1.2. Место предмета в учебном плане школы 

Согласно учебному плану школы на изучение истории в 9 классе отводится 3 часа в 

неделю. Учебных недель в году – 35. Общее количество часов – 102. На изучение курса 

«История России» отводится  68 часов. 

 

1.3. Отличительные особенности рабочей программы 

по сравнению с авторской 

Внесены критерии оценки результатов обучения. 

1.4. Критерии оценки результатов обучения 
 

Критерии оценки знаний учащихся  
          Устный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и 

всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает 

неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при 

работе с исторической картой и историческим источником. 
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Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе 

частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний 

либо отказался отвечать. 

 

Критерии оценивания письменного ответа 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация 

своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный 

опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом 

уровне без аргументации. 

  

Критерии оценки тестового задания: 
90-100% - отлично «5»; 

70-89% - хорошо «4» 

50-69% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2» 

 

   Критерии оценок работы с источником: 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл 

поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, 

искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил 

поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 
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• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания к тексту источника. 

Отметка «2»выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

 

·      Критерии оценок работы с исторической картой: 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь 

языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

 

Критерии оценивания сообщения учащихся: 

 

Отметка «5» оценивается сообщение, соответствующее критериям:  

1.Соответствие содержания заявленной теме. 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

 

Отметка «4» оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы 

сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов; 2) не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет 

монологической речью. 
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Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Критерии оценивания проекта: 

 

Отметка «5» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

 Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

 Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен. 

 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, 

результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Индивидуальный проект рекомендуется оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать свою познавательную деятельность и управлять ею во времени, использовать 
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ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 

1.5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

В учебно-методический комплект входит: 
№ 

п/п 

Название компонента УМК Фото источника 

1.  Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6-10 

классы (основная школа): учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, 

О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: 

Просвещение, 2020. -128 с.  

 

 
2.  Барыкина И. Е. История России. Поурочные 

рекомендации. 9 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / И. Е. Барыкина. 

- М.: Просвещение, 2015. - 192 с. 

 
3.  История России. 9 класс. В 2-х частях. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А. и др. / Под ред. А. В. 

Торкунова. Часть 1– М.: Просвещение, 2018. 

 

История России. 9 класс. В 2-х частях. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А. и др. / Под ред. А. В. 

Торкунова. Часть 2– М.: Просвещение, 2018. 
 

 

4.  История России. Рабочая тетрадь в 2-х частях. 

9 класс:учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций /И.А. Артасов, А. А. Данилов, 

Л.Г. Косулина – М.: Просвещение, 2017. - 112 

с. 
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5.  Артасов И.А. История России. Контрольные 

работы. 9 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / И.А. Артасов.  – 

М.: Просвещение, 2020 – 96 с.:  

 
6 В.В. Тороп. История России. Атлас. – М.: 

Просвещение, 2017. –.47с. 

 
7 В.В. Тороп. История России. Контурные 

карты. – М.: Просвещение, 2018. –14с. 
 

 

 

2. Планируемые образовательные результаты 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются:  

- 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 чувств других и сопереживания им, 

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 изучения истории предполагают формирование следующих 

умений:  

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

- планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

- самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 
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мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, убеждать; 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование их объективности (под руководством учителя); 

- делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 
 

 

Предметные результаты изучения истории включают:  

- представление о территории России и её границах,об их изменениях на протяжении XIX 

в.; 

- знание истории и географии края, его достиженийи культурных традиций в изучаемый 

период; 

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

- умение ориентироваться в особенностях социальныхотношений и взаимодействий 

социальных групп; 

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

- знание основных течений общественного движенияXIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералыи консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; 

- установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформи контрреформ); 

- определение и использование основных историческихпонятий периода; 

- установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

- установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.; 
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- составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

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

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного 

и познавательного инструментария социальных наук; 

- анализ информации, содержащейся в историческихисточниках XIX в. (законодательные 

акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частнаяпереписка, 

мемуарная литература и др.); 

- анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III,Николай II; 

государственные деятели М. М. Сперанский,А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. 

Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков,А. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и 

др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. В. Буташевич Петрашевский, 

А. И. Желябов и др.), а также влияния ихдеятельности на развитие Российского государства; 

- сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей; 

- определение собственного отношения к дискуссионнымпроблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политическогостроя России 

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

- систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

-приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценкесоциальных явлений; 

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

культурного наследияРоссии в общемировом культурном наследии. 
В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать:  

 имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;  

 основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII ― XVIII в.;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

 изученные ими виды исторических источников;  

 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь:  

 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; высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира, 
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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.  
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3. Содержание тем учебного курса 

Соответствует авторской программе по предмету
1
. 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

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

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

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

и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

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

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

Международное положение России. Основные цели и направления внешней 

политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. 

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

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

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

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

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

аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные 

общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его 

значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

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

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

Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности 

социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная 

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

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

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

Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русскойправославной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

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

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

венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половинеXIX в. 
                                                           
1
 Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-10 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. 

Барыкина. –  М.: Просвещение, 2020. – 128 с. 
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Развитие образования. Научные открытия и развитиенациональных научных школ. 

Русские первооткрывателии путешественники. Кругосветные экспедиции. 

ОткрытиеАнтарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правоваямодернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности исельском хозяйстве ведущих стран. Новые источникиэнергии, виды 

транспорта и средства связи. Переменыв быту. 

Император Александр II и основные направления еговнутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянскойреформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия.Начало индустриализации и урбанизации. 

Формированиебуржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальныхпротиворечий. 

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

модернизации. Становление общественногосамоуправления. Судебная реформа и 

развитие правовогосознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860-

1890-е гг. Первые рабочиеорганизации. Нарастание революционных настроений. 

Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женскоедвижения. Либеральное и 

консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европеи колониальная экспансия 

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

мире.Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в.Завершение 

территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863-1864 гг. 

Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 

Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политикив период правления Александра 

II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 

Дальневосточнаяполитика. Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление 

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

Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

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

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. 

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

Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. 

Идеология консервативного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на 

Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 
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Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

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

общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 

Географы и путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение 

деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 

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

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии 

культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. 

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

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

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

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

времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

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

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология 

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

передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и населениеРоссийской империи. 

Особенности процесса модернизациив России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в.и необходимость её 

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

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

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

государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный 

и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в.Предпосылки формирования 

и особенности генезиса политических партий в России. 

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

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

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

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

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

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

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

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

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 

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

программа»русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. 

Русско-японская война 1904-1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую 

ситуацию в стране. 

Революция 1905-1907 гг. Народы России в 1905-1907 гг. Российское общество и 
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проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905-1907 гг. 

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

Система думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

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

на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика 

властей. 

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

Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции 

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

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

новые направления. Де- 

каданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский 

авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

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

Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 
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4. Календарно-тематическое планирование изучения предмета «История России. 9 класс» 

 

Учебная 

неделя, дата 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

 

Виды контроля предметных 

результатов (контрольные, 

практические, лабораторные 

работы, тестирование и др.) 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (14 ч) 

15нед. 

15 -21 декабря 

1 Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 1  

 2 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского  1  

 3 Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. 1  

16 нед 

22-28 декабря 

4 Отечественная война 1812 г. 1  

 5 Отечественная война 1812 г. 1  

 6 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813-1825 гг. 

1  

17 нед. 

10-15 января 

7 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813-1825 гг. 

1  

 

 

8 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815-1825 гг. 

1  

 9 Национальная политика Александра I  1  

18 нед. 

17-22 января 

10 Социально-экономическое развитие страны в первой 

четверти XIX в. 

1  

 11 Социально-экономическое развитие страны в первой 

четверти XIX в. 

1  

 12 Общественное движение при Александре I. Выступление 

декабристов 

1  

19 нед 

24-29 января 

13 Общественное движение при Александре I. Выступление 

декабристов 

1  

 14 Повторительно-обобщающий урок по теме I 1 ПОУ №1 

Тема II.  Россия во второй четверти XIX в. (10 ч) 
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 15 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая I 

1  

20 нед. 

31января -5 

февраля 

16 Социально-экономическое развитие страны во второй 

четверти XIX в. 

1  

 17 Общественное движение при Николае I 1  

 18 Общественное движение при Николае I 1  

21 нед. 

7-12 февраля 

19 Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны 

1  

 20 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 

гг. 

1  

 21 Крымская война 1853-1856 гг. 1  

22 нед. 

14-19 февраля 

22 Культурное пространство империи в первой половине XIX 

в.: наука и образование 

1  

 23 Культурное пространство империи в первой половине XIXв.: 

художественная культура 

1  

 24 Повторительно-обобщающий урок по теме II 1 ПОУ № 2 

ТемаIIIРоссия в эпоху великих реформ (13 часов) 

23 нед. 

21- 26 февраля 

25 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в 

России 

1  

 26 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в 

России 

1  

 27 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 

г. 

1  

24 нед. 

28 февраля-5 

марта 

28 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 

г. 

1  

 29 Реформы  1860-1870-х гг.: социальная и правовая 

модернизация 

1  

 30 Реформы  1860-1870-х гг.: социальная и правовая 

модернизация 

1  



18 
 

25 нед 

7-12 марта 

31 Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период 

1  

 32 Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период 

1  

 33 Общественное движение при Александре II и политика 

правительства 

1  

26 нед. 

14-19 марта 

34 Общественное движение при Александре II и политика 

правительства 

1  

 35 Национальная и религиозная политика Александра II. 

Национальный вопрос в России и Европе 

1  

 36 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг. 

1  

27 нед. 

21- 25 марта 

37 Повторительно-обобщающий урок по теме III 1 ПОУ № 3 

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (12 ч)   

 38 Александр III: особенности внутренней политики 1  

 39 Александр III: особенности внутренней политики 1  

28 нед. 

4-9 апреля 

40 Перемены в экономике и социальном строе 1  

 41 Перемены в экономике и социальном строе 1  

 42 Общественное движение при Александре III 1  

29 нед. 

11-16 апреля 

43 Национальная и религиозная политика Александра III 1  

 44 Внешняя политика Александра III 1  

 45 Культурное пространство империи во второй половине XIX 

в.: достижения российской науки и образования 

1  

30 нед. 

18-23 апреля 

46 Культурное пространство империи во второй половине XIX 

в.: русская литература 

1  

 47 Культурное пространство империи во второй половине XIX 

в.: художественная культура 

1  

 48 Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 1  
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31нед. 

25-30  апреля 

49 Повторительно-обобщающий урок по теме IV 1 ПОУ № 4 

  Тема V. Россия в начале XX в. (14 ч)   

 

 

50 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и 

противоречия развития 

1  

 51 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и 

противоречия развития 

1  

32нед. 

2 – 7 мая 

52 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX-

XX вв. 

1  

 53 Николай II: начало правления. Политическое развитие 

страны в 1894-1904 гг. 

1    

 54 Николай II: начало правления. Политическое развитие 

страны в 1894-1904 гг. 

1   

33нед. 

10-16 мая 

55 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904-

1905 гг. 

1   

 56 Первая российская революция и политические реформы 

1905-1907 гг. 

1   

 57 Первая российская революция и политические реформы 

1905-1907 гг. 

1   

34нед. 

17-23 мая 

58 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина 1   

 59 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 1   

 60 Серебряный век русской культуры 1   

35нед. 

24-31 мая 

61 Серебряный век русской культуры 1   

 62 Повторительно-обобщающий урок по теме V 1 ПОУ № 5  

 63 Итоговое повторение 1   
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5. Лист внесения изменений и дополнений 

 

№ 

п/п 

Класс Дата внесенных 

изменений, 

дополнений 

Содержание 

внесенных 

изменений, 

дополнений 

Обоснование 

внесенных 

изменений, 

дополнений 

Подпись 

сотрудника, 

внесшего 

изменения 
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