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                                                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и обеспечена УМК для 5–9 классов авторов А.А. Вигасина, Г.И. Годера,А.Я. Юдовской, 

П.А. Баранова,а также Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского. 

История является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного образования, поскольку имеет 

огромное значение для формирования гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в 

современном обществе на основе исторического опыта. Без неё невозможна выработка общероссийской идентичности и 

умения жить в современном поликультурном глобализирующемся мире. 

Изучение истории на ступени основного общего образования на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей (в соответствиис требованиями к результатам изучения истории во ФГОС): 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) 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 подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных 

явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение 

к ней 

Основными задачами данного курса являются: 

- систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного курса исторических знаний 

учащихся; 

- обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельную осмысленную картину истории человечества, 

включая представления о периодизации, цивилизациях, прогрессе, «доминирующих тенденциях общеисторического 

развития в разные эпохи; 

- представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 

- формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно-следственных связей, умения 

оперировать основными научными понятиями; 

- воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений дискриминации (расовой, 

конфессиональной, социально-групповой), уважения к другим, далеким по времени и современным культурам; 

- воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального компромисса и 

толерантности, предотвращения социальных конфликтов путем поиска их мирного разрешения. 

Цели изучения всеобщей истории в 9 классе: 

 формирование у девятиклассников морально-ценностных ориентиров для гражданской, национальной, социаль-

ной, культурной самоидентификации в современном обществе с опорой на усвоенные знания; 

 овладение знаниями об особенностях завершения эпохи индустриального общества и развития постиндустриаль-

ного; сравнение и соотнесение различных явлений и процессов в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах в разных странах и континентах с акцентированием места и роли России во 

всемирно-историческом процессе и значения/этого периода для неё; о влиянии процессов интеграции и 

глобализации на национальные системы образования, язык и культуру; 

 воспитание у учащихся патриотических чувств, гордости и уважения к своей нации, Отечеству в процессе усвое-

ния ими знаний о расширении направлений сотрудничества России с западноевропейскими державами и США, 

народами с других континентов; 

 воспитание ценности демократии, толерантности, уважения и стремления к взаимопониманию, интеграции с дру-

гими народами во имя процветания нации и Отечества, сохранения мира; 



 развитие способностей работать с различными источниками исторической информации, выявлять главное и второ-

степенное знание, группировать информацию по заданному основанию и самостоятельно найденному, 

анализировать и обобщать информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, следуя принципу 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Отличительной особенностью программы является интегративность курсов всеобщей и отечественной истории при 

сохранении их самостоятельности и самоценности. Цель изучения всеобщей истории – это формирование общей картины 

исторического развития человечества, получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и 

понятиях. При этом, учитывая небольшой объем времени, выделяемый на всеобщую историю, необходимо опускать 

многие второстепенные детали и делать акцент на определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понять и 

объяснить современный мир. Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной 

школе, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 

5-9 классов, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

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

2. Историческое пространство - историческая карта мира, ее динамика; отражение на исторической карте 

взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, 

геополитических характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

- эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; 

- формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др., 

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

   В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших 

в рамках цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается 

значение исторического и культурного наследия прошлого.                         

   Изучение курса всеобщей истории в 5-9 классах основывается на проблемно- хронологическом подходе с 

акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих 

задач. 

   Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно - развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и народов, 

отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо - политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя закономерности и 

тенденции развития общества, способствует формированию политического курса, предостерегает от субъективизма;  

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей картины мира на 

основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить 

необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества, и особенностям развития 

отдельных регионов, а также проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где 

возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю 

сложность и многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития 

народа, страны в переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по истории, наиболее актуальными и 

значимыми для выполнения задач ФГОС также являются: 

- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей, компетентностей через 

активную познавательную деятельость самого школьника; 



- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы формирование 

комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности 

и личных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания,предусматривающий 

принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и т.д. 

-личностно-ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельное 

инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого 

подхода – мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в процессе 

решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский 

характер. Под проблемой ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся 

должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, а высоком уровне 

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

исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

 Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в последовательности, 

взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в динамике. Событие и личность е 

могут быть исследованы вне временных рамок; 

-принцип объективности,основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения и формализации. 

Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, многогранно; 

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом социальных 

интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного 

события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности 

позволяет увидеть неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

 

МЕСТО КУРСА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ) ПЛАНЕ 

Предмет «Всеобщая история» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5—9 классах в общем объёме 181 ч. Из них: 

5 класс — 68 учебных часов;  

6 класс — 32 учебных часа;  

7 класс —28 учебных часов; 

8 класс –27 учебных часов; 

9 класс - 30 учебных часов. 

В 5—8 классах на изучение истории отводится 68 часов в год из расчета 2 часа в неделю, в 9 классе – 102 часа из расчета 3 

часа в неделю. 

 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение предмета на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

1) освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе;  

2) формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности; 

3) сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности; 

4) воспитание свободной и ответственной личности, ее социализации, познание окружающей действительности, 

самопознание и самореализация;  

5) воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на 

основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных 

и социальных установок, идеологических доктрин;  

6) развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами;  

7) овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

формирование знаний и практических навыков проявления заботы о людях, природе и культуре через самоорганизацию 

своей жизнедеятельности;  



8) обеспечение дальнейшего процесса умелого выбора варианта самореализации и самоутверждения. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

Личностными результатами изучения предмета «История» являются следующие умения: 

Личностные результатыво ФГОС 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

 

Метапредметными результатами изучения курса «История» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

 

Метапредметные результатыво ФГОС 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

Предметными результатами изучения предмета «История» являются следующие умения: 

 

Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, связывая исторические факты и 

понятия в целостную картину 

 Определять по датам век, этапы, место события и т.д. 

 Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать 

 Группировать (не по хронологии) 

 Сравнивать  

Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие общественных процессов 

(определять причины и прогнозировать следствия) 

 Выявлять варианты причин и следствий, логическую последовательность  

 Представлять мотивы поступков людей прошедших эпох  



Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь на выращенную 

человечеством систему нравственных ценностей 

 При оценке исторических явлений выявлять гуманистические нравственные ценности 

Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт предков, определить свою 

мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

 Определять и объяснять свои оценки исторических явлений, событий 

 Толерантно определять свое отношение к иным позициям 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами. 

3. Работа с историческими источниками. 

4. Описание (реконструкция). 

5. Анализ, объяснение. 

6. Работа с версиями, оценками. 

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

 

История Нового времени 

Ученик научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое 

время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое 

время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в 

Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и 

др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире 

и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Ученик получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, 

других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты и 

особенности; 

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

9 КЛАСС. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 30 ЧАСОВ. 

 

Начало индустриальной эпохи. (9 ч.) 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и научные открытия. 

Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники 

энергии. Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты 

монополистического капитализма. 



Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский 

и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература и искусство. 

Причины быстрого развития естественно-математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их 

значение. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных 

изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. Причины появления 

главных идейно-политических течений XIX в. Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, 

социализма. История развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения 

неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Страны Европы и США в первой половине XIX в. (9 ч.) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская 

империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в 

Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. Политическая борьба.  

Парламентская реформа 1932., установление законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – 

крупнейшая колониальная держава. 

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

Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г.: причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской революции. Основные 

мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление 

Второй республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. 

Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. 

в Германии и Италии. Ход революции. Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. 

Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-прусской войны, 

причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание 

войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль 

Парижской коммуны в истории. 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в 

мировую политику. Характеристика экономического и социально-политического развития США в первой половине XIX в. 

Отличия между Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – 

начале ХХ в. Политическое развитие США в конце XIX – начале ХХ в. 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX - начале XX в. (3 ч.) 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционных обществ Востока. 

Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой 

модернизации Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства 

во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модернизации Китая империей 

Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного общества в Индии. 

Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание ЮАС. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной борьбы народов 

Латинской Америки против колониального гнета Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке 

в первой половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Страны Европы и США во второй половине XIX - начале XX в. (8 ч) 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая устройство. Политика 

«нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления темпов развития 

промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание 

Британской колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 



Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – начале XX в. 

Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя 

политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии в конце XIX – 

начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика Австрийской империи в 

первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности 

политического строя страны. Политическое и экономическое развитие Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-

Венгрии в конце XIX – начале XX в. 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной напряженности в конце 

XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (1 ч). 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 9 КЛАСС (30 Ч) 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

 

предметные метапредметные личностные 

1 Экономическое развитие 

в XIX – начале ХХ в. 
1 знать значение понятий: промышленный 

капитализм, индустриализация, капитал, 
акционерное общество, экономический кризис, 

монополия, фритред, протекционизм — и уметь 

применять их для раскрытия сущности 

изучаемых экономических явлений;  

анализировать и сопоставлять 

информацию о промышленной 
революции XIX в., представленную в 

виде таблицы и текста, делать выводы 

 

-понимать исторический путь 

формирования экономики 
современного общества, осознавать 

и принимать преимущества и 

ценности рыночной экономики  

 

2 Меняющееся общество 1 знать значение понятий: демографическая 
революция, социальная мобильность, 

урбанизация, эмиграция, иммиграция, 

буржуазия, средний класс, рантье, рабочий 

вопрос, безработица — и уметь применять их 
для раскрытия сущности изучаемых 

социальных явлений;  

анализировать и сопоставлять 
информацию о демографической 

революции XIX в., представленную в 

виде диаграмм и текста, делать выводы 

понимать исторический путь 
формирования современного 

общества от индустриального к 

постиндустриальному, его 

социальной структуры и проблем  
 

3 Политическое развитие 

мира в XIX — начале ХХ 

в. 

1 знать значение понятий: демократизация, 

Реставрация, парламентская монархия, 

парламентаризм, суфражизм, всеобщее 

избирательное право, массовая политическая 
партия — и уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых политических явлений;  

— использовать историческую карту как 

источник информации о границах изучаемых 
государств в XIX в.;  

— анализировать информацию текстов 

конституций для выявления важнейших 

тенденций политического развития западных 
государств (распространение парламентаризма, 

всеобщего избирательного права);   

организовывать собственную 

познавательную деятельность на основе 

анализа текста учебника при изучении 

вопроса о парламентаризме, в том числе 
определять понятие «парламентаризм»;  

— взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе 

эвристической беседы о развитии 
политических партий в XIX в.;  

— участвовать в публичном 

представлении результатов групповой 

деятельности при изучении вопроса о 
политической карте мира в XIX в.;  

понимать ценность либеральных и 

демократических принципов 

организации политической власти 

в странах Европы и США в конце 
XIX в. и в современном мире;  

— осознавать значение и ценность 

изучаемого материала о 

социальных реформах конца XIX в. 
для становления современного 

социального государства;  

 

4-5 «Великие идеологии»  2 — знать значение понятий: идеология, 

либерализм, консерватизм, социализм, 

анархизм, марксизм, национализм  
— и уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых социальных и 

политических явлений 

 

 взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе 

формирования понятия «идеология»;  
— планировать и организовывать 

познавательную деятельность в группе, 

направленную на изучение идеологий 

XIX в. 

понимать значимость 

возникновения и развития в XIX в. 

идеологий, их роли в современной 
цивилизации 

6 Образование и наука  1 — знать значение понятий: обязательное 

начальное образование, «читательская 
революция», социал-дарвинизм, позитивизм и 

уметь применять их для раскрытия сущности 

изучаемых общественных явлений  

— анализировать цифровые данные о 

развитии образования и делать 
собственные выводы о масштабах и 

значимости происходящих в системе 

образования изменениях;   

понимать ценность и значимость 

развития науки и образования и 
научных достижений второй 

половины XIX в. для прогресса 

человечества 

7-8 XIX век в зеркале 

художественных исканий  
2 — знать значение понятий: романтизм, 

критический реализм, натурализм, 
импрессионизм, постимпрессионизм — и уметь 

применять их для анализа  

-произведений искусства и литературы XIX в. 

— определять цель создания слайда 

электронной презентации об одном из 
художественных направлений XIX в. как 

продукта проектной деятельности; 

составлять план и последовательность 

действий при подготовке слайда 

— развивать эстетическое сознание 

через освоение художественного 
наследия западной Европы и 

России XIX в. 

9 Повседневная жизнь в 

XIX в.  
1 — знать значение понятий: бренд, маркетинг, 

массовая культура, индивидуализм — и уметь 
применять их для раскрытия сущности 

изучаемых явлений повседневной жизни 

европейцев в XIX в.;  

— переводить информацию о новых 

сторонах повседневной жизни человека 
XIX в. из текстового представления в 

схемы и электронные презентации;  

— иллюстрировать историческими 

— формировать современное 

целостное мировоззрение через 
понимание особенностей 

мировоззрения европейца конца 

XIX в.;  



— объяснять причины существенных 

изменений в повседневной жизни и 

мировоззрении людей XIX в. 

фактами теоретические положения и 

выводы об изменении в питании и 

одежде людей, новых формах досуга 
 

— понимать ценность 

саморазвития и самообразования 

на основе мотивации к обучению и 
познанию особенностей 

повседневной жизни европейцев в 

XIX в.  

10-

11 

Консульство и империя 

Наполеона Бонапарта  
2 — знать значение понятий: консульство, 

империя, конституция, Наполеоновские войны, 
континентальная блокада, конкордат, 

антифранцузская коалиция, Сто дней Наполеона 

— анализировать фрагменты исторических 

документов («Гражданский кодекс Наполеона»; 
Конституция Испании 1812 г.), извлекать из них 

информацию, давать им оценки 

— планировать и организовывать 

групповую работу, направленную на 
изучение положения европейских стран 

в эпоху Наполеоновских войн;  

— продуктивно взаимодействовать с 

учителем и одноклассниками в процессе 
беседы об основных событиях 

Французской революции и её 

результатах 

— формулировать собственное 

суждение о личности и 
деятельности Наполеона, давать им 

оценку, в том числе нравственно-

этическую  

 

12-

13 

Франция в первой 

половине XIX в.: от 

Реставрации к империи  

2 — знать значение понятий: промышленная 

революция, Реставрация, Июльская революция, 

Июльская монархия, «Весна народов», Вторая 
республика, Вторая империя — и уметь 

применять их для раскрытия сущности 

изучаемых политических событий истории 

Франции первой половины XIX в.  

— организовывать учебное 

взаимодействие в группе, распределять 

роли, договариваться и вырабатывать 
совместное решение в процессе 

изучения этапов политического развития 

Франции первой половины XIX в. 

 

— формировать демократические 

ценности на основе изучения 

хартий и событий политической 
истории Франции первой 

половины XIX в.  

 

14 Великобритания: 
экономическое лидерство 

и политические реформы  

1 — знать значение понятий: «мастерская мира», 
«викторианская эпоха», «хлебные законы», виги 

и тори, парламентские реформы, профсоюзы, 

двухпартийная система, луддиты, чартисты 

— продуктивно взаимодействовать с 
учителем и одноклассниками в 

эвристической беседе об особенностях 

социального развития Великобритании 

первой половины XIX в. 

— уважать политические традиции 
и ценности Великобритании, на 

примере её истории осознавать 

эффективность реформистских 

методов изменения общества 

15  «От Альп до Сицилии»: 

объединение Италии  
1 — знать значение понятий: Реставрация, 

Ресорджименто, карбонарии, революция, 
национальная идея — и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых экономических 

и политических событий истории Италии 

первой половины XIX в.;  
— использовать историческую карту как 

источник информации о процессе объединения 

Италии;   

— организовывать учебное 

взаимодействие в процессе выполнения 
группового задания по изучению 

предпосылок объединения Италии, 

участвовать в обсуждении;  

— переводить информацию о процессе 
объединения Италии из текстового 

представления в таблицу 

 

— уважать историю итальянского 

народа, боровшегося за 
национальное объединение, 

понимать важность решения 

национальных вопросов в истории 

и современном мире  
 

16 Германия в первой 

половине XIX в.  
1 — знать значение понятий: бундестаг, юнкеры, 

великогерманцы, малогерманцы — и уметь 
применять их для раскрытия сущности 

изучаемых экономических и политических 

событий истории Германии первой половины 

XIX в. 

— составлять логическую схему 

предпосылок объединения Германии;  
— взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе 

эвристической беседы о процессе 

объединения Германии в XIX в.  

— уважать историю германского 

народа, боровшегося за 
национальное  

объединение, понимать важность 

решения национальных вопросов в 

истории и современном мире 

17 Монархия Габсбургов и 

Балканы в первой 
половине XIX в.  

1 — знать значение понятий: сепаратизм, 

«национальное пробуждение», ландтаг, 
танзимат 

— и уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых экономических и 
политических событий истории Австрии и 

Османской империи первой половины XIX в. 

— переводить текстовую информацию о 

роли национальной идеи в европейской 
политике в схему 

— уважать историю народов, 

населявших Австрийскую 
империю, боровшихся за 

национальную самостоятельность, 

понимать важность решения 
национальных вопросов в истории 

и современном мире 

18 США до середины XIX в.: 

рабовладение, 

демократия, 

экономический рост  

1 — знать значение понятий: «доктрина Монро», 

фронтир, демократическая и республиканская 

партии, рабство, аболиционисты 

 

— взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе 

обсуждения причин Гражданской войны 

в США, высказывать свою точку зрения 
и обосновывать её 

— уважать историю американского 

народа, осознавать значение 

отмены рабства для становления 

современного американского 
общества и развития демократии 

19 Страны Азии в XIX — 
начале ХХ в.  

1 — знать значение понятий: касты, сипаи, 
бабизм, меджлис, тайпины, «доктрина 

открытых дверей», сегунат, даймё, самурай, 

«реставрация Мэйдзи»  
— и уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых экономических и 

политических событий истории стран Азии XIX 

- начала ХХ в. 

— взаимодействовать с учителем и 
одноклассниками в процессе 

эвристической беседы о колониализме и 

положении азиатских стран к началу XX 
в. 

— уважать традиционные 
ценности народов Азии, осознавать 

негативные стороны колониализма 

и необходимость возвращения 
самостоятельности и 

независимости азиатских стран в 

XIX - начале ХХ в. 

20 Африка в XIX — начале 

ХХ в.  
1 — знать значение понятий: Суэцкий канал, 

протекторат, рабство, колонии, геноцид, 
принцип «эффективной оккупации», буры - и 

уметь применять  

их для раскрытия сущности изучаемых 

экономических и политических событий 
истории Африки XIX - начала ХХ в. 

— организовывать учебное 

взаимодействие в группе, распределять 
роли, договариваться и вырабатывать 

совместное решение в процессе 

изучения колониальной политики 

европейских стран в Африке в XIX - 
начале ХХ в. 

— уважать традиционные 

ценности народов Африки, 
осознавать негативные стороны 

колониализма и необходимость 

возвращения самостоятельности и 

независимости африканских стран  

21 Латинская Америка: 

нелёгкий груз 

независимости  

1 — знать значение понятий: Латинская Америка, 

креолы, метисы, мулаты, самбо, латифундии, 

пеоны, гаучо, каудильо, панамериканизм, 

«политика большой дубинки» — и уметь 

— переводить информацию о войне за 

независимость в Латинской Америке из 

текстового представления в схему 

— уважать этнические и 

региональные особенности и 

ценности народов Латинской 

Америки, осознавать негативные 



применять их для раскрытия сущности 

изучаемых экономических и политических 

событий истории стран Латинской Америки 
XIX - начала ХХ вв.  

стороны колониализма 

 

22 Англия до Первой 

мировой войны  
1 — знать значение понятий: Викторианская 

эпоха, суфражистки, тред-юнионы, 

лейбористская партия, доминион, империализм 

— и уметь применять их для раскрытия 
сущности изучаемых социально-экономических 

и политических событий  

— организовывать учебное 

взаимодействие в процессе выполнения 

групповых заданий по изучению 

Викторианской эпохи, представлять 
результаты работы в форме электронной 

презентации 

— уважать политические традиции 

и ценности Великобритании, на 

примере её истории осознавать 

эффективность реформистских 
методов изменения общества 

23 Франция: Вторая империя 

и Третья республика  
1 — знать значение понятий: Вторая империя, 

Третья республика, плебисцит, Парижская 

коммуна, многопартийность, анархо-

синдикализм, «прекрасная эпоха» - и уметь 
применять их для раскрытия сущности 

изучаемых политических событий истории 

Франции второй половины XIX - начала ХХ в.  

— переводить информацию об основных 

этапах политического развития Франции 

из текстового представления в таблицу;  

 

— формировать демократические 

ценности на основе изучения 

событий политической истории 

Франции второй половины XIX - 
начала ХХ в. 

 

24 Германия на пути к 

европейскому лидерству  
1 — знать значение понятий: рейхстаг, синдикат, 

«культуркампф», «мировая политика», 
национализм 

 

— преобразовывать данные текста 

учебника в диаграммы, отражающие 
характеристики германского общества, 

использовать их для устного рассказа 

— уважать историю германского 

народа, боровшегося за 
национальное объединение 

25 Австро-Венгрия и 

Балканы до Первой 

мировой войны  

1 — знать значение понятий: дуалистическая 

монархия, урбанизация, эмиграция, младотурки, 

аннексия — и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых экономических, 
социальных и политических явлений в Австро-

Венгрии 

— планировать и организовывать 

познавательную деятельность в группе, 

направленную на изучение проблем 

балканского региона; участвовать в 
публичном представлении результатов 

работы;  

— на примере Австро-Венгрии 

осознавать сложность вопросов, 

связанных с национальной 

принадлежностью и 
функционированием 

многонационального государства 

26 Италия: время реформ и 

колониальных захватов  
1 — знать значение понятий: конституционная 

монархия, монополия, эмиграция, «эра 

Джолитти», «мирное экономическое 
проникновение» 

— взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе 

эвристической беседы о 
конституционной монархии в Италии во 

второй половине XIX - начале ХХ в. 

— уважать историю итальянского 

народа, боровшегося за 

национальное объединение 

27 США в эпоху 

«позолоченного века» и 

«прогрессивной эры»  

1 — знать значение понятий: монополия, 

иммигранты, двухпартийная система, 

«позолоченный век», «прогрессивная эра», 

сегрегация, резервация, «индейский вопрос», 
экспансия 

— взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе 

эвристической беседы об итогах 

Гражданской войны в США, в процессе 
изучения экономического развития 

США  

— уважать историю американского 

народа, понимать пути развития 

демократии 

28-

29 

Международные 

отношения в XIX — 

начале ХХ вв.  

2 — знать значение понятий: легитимизм, 

реставрация, равновесие, Венская система, 

европейский концерт, реальная политика, 
Тройственный союз, Антанта - и уметь 

применять их для раскрытия сущности 

изучаемых международных отношений в XIX - 

начале ХХ в. 

— организовывать и планировать 

учебное сотрудничество в ходе 

групповой деятельности по изучению 
различных сфер жизни индустриального 

общества XIX в. 

— на основе опыта 

международных отношений в XIX 

- начале ХХ в. осознавать 
необходимость и важность мирных 

путей решения международных 

проблем и конфликтов 

 

30 Итоговое повторение 1 — локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события второго периода 
Нового времени (XIX -начало ХХ в.) как 

исторической эпохи;  

— использовать историческую карту как 

источник информации о границах государств к 
началу ХХ в., о процессе колониализма и 

развитии мировой торговли 

— взаимодействовать в процессе 

выполнения групповых (парных) 
заданий по подбору исторических 

примеров;  

— взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в ходе дискуссии по 
проблеме складывания единой мировой 

цивилизации к концу XIX в. 

 

-уважать историю и культуру 

народов мира, оценивать их вклад 
в развитие мировой цивилизации; 

понимать смысл изучения мировой 

истории XIX в., внёсшей 

значительный вклад в становление 
современной мировой цивилизации 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ 

Предмет «Всеобщая история» может преподаваться дистанционно. Ресурсом для дистанционного обучения по 

предмету служит платформа РЭШ (Российская электронная школа, сайт:https://resh.edu.ru). Платформа содержит 

материалы теоретического и практического типа. 

Класс Ссылка на сайте 

5 https://resh.edu.ru/subject/3/ 

6 https://resh.edu.ru/subject/3/ 

7 https://resh.edu.ru/subject/3/ 

8 https://resh.edu.ru/subject/3/ 

9 https://resh.edu.ru/subject/3/ 

 

 

https://resh.edu.ru/


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

. 

9 класс: 

Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учеб. для общеобразовательных организаций/ А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова, - М.: Просвещение, 2019. 


