


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Рабочая программа  и тематическое планирование курса «История России. Всеобщая история»   составлены в соответствии с 

нормативными и распорядительным документами: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 

№1577, 11.12. 2020 г.) http://fgosreestr.ru 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 4  февраля  2020  №1/20)  http://fgosreestr.ru  

3. Примерная рабочая программа основного общего образования «Введение в Новейшую историю России» (для 9 класса образовательных 

организаций) (одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию, протокол 2/22 от 

29.04.2022 г.).  

4. Приказ    Министерства    просвещения    Российской    Федерации от 18 мая 2023 года № 370 "Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования".http://publication.pravo.gov.ru 

5. Приказ    Министерства    просвещения    Российской    Федерации от 21 сентября 2022 года № 858 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных 

учебников".http://publication.pravo.gov.ru 

6. Приказ Министерства просвещения России от 02.08.2022 г. № 3653 «Об утверждении федерального перечня электронных 

образовательных ресурсов, допущенных к использованию  при реализации  имеющих государственную аккредитацию  

образовательных программ  начального общего, основного общего, среднего общего образования»  (зарегистрирован 29.08. 2022 № 

69822) http://publication.pravo.gov.ru 

 

Общая характеристика предмета.  

Основные задачи изучения истории:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире. 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  
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 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

 В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории базовыми принципами школьного 

исторического образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления и развития российской государственности, 

формирования государственной территории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов и 

ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места 

и роли в мировой истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской гражданской 

идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни. 

  

Предмет «История России. Всеобщая история» направлен на формирование у учащегося целостного представления об историческом 

развитии России и мира,   осознание важности вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

определение  личностной позиции по основным этапам развития России и мира, по  наиболее значительным событиям и персоналиям  

мировой истории, на осознание многомерности и многоплановости событий и процессов. Структурно учебный предмет «История 

России. Всеобщая история» в 9 классе включает изучение двух синхронизированных курсов - всеобщей истории и истории России  XIX 

-  начала XX вв.- в едином предмете по линейной системе,  что позволяет сопоставлять  ключевые события  и процессы российской и 

мировой истории,  способствуя формированию общей картины исторического пути человечества, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания  места и роли России в мировом историческом процессе.  Курс отечественной истории является 

важнейшим слагаемым предмета. 

 

Место  предмета «История России. Всеобщая история» в учебном плане. 

 В соответствии с учебным планом  МОУ СШ № 83 на  изучение   предмета «История» в 9 классе заочной формы обучения отводится 

1 час в неделю (34  часа в год).   Поэтому  рабочая программа предусматривает укрупнение дидактических единиц курса при строгом 

соблюдении принципа последовательности и системности.  

 

Предметные результаты освоения курса «История России. Всеобщая история» в 9 классе.   



Предметные результаты изучения истории в 9 классе: 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

 

 называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX 

в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

 выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

 определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. на основе анализа причинно-

следственных связей. 

 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ нач 

XX в.;  

 группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к 

историческим процессам, типологическим основаниям и другим), составлять систематические таблицы.  

 

Работа с исторической картой: 

 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-экономических и политических 

событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

 определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер жизни страны (группы стран).Работа с 

историческими источниками: 

 представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности таких материалов, как произведения 

общественной мысли, газетная публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

 определять тип и вид источника (письменного, визуального);выявлять принадлежность источника определенному лицу, 

социальной группе, общественному течению и другим; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XXв. из 

разных письменных, визуальных и вещественных источников; 

 различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

 

Историческое описание (реконструкция): 

 

 представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. с использованием 

визуальных материалов (устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 



 составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX ‒ начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности 

(сообщение, презентация, эссе); 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XIX ‒ начале XX в., показывая 

изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных 

при их создании технических и художественных приемов и другое. 

 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 

 раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития России и других стран в XIX ‒ начале 

XX в., процессов модернизации в мире и России, масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период, 

международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия 

и факты; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (выявлять в 

историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах, определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий 

исторических событий; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (указывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие 

ситуаций в России, других странах).Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX 

‒ начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

 оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и аргументировать свое мнение;объяснять, какими 

ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое 

отношение к ним. 

 

Применение исторических знаний: 

 

 распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники материальной и художественной культуры 

XIX ‒ начала ХХ в., объяснять, в чём заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

 объяснять, в чем состоит наследие истории XIX ‒ начала ХХ в. для России, других стран мира, высказывать и аргументировать 

своё отношение к культурному наследию в общественных обсуждениях.  



 

Личностные результаты  включают: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на примере историко-

культурных традиций, сформировавшихся на территории России и мира в XIX -  ХХ вв.; 

 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 и стран мирового сообщества; 

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

к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства сопричастности к 

прошлому России и своего края; 

 формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

и принятия. 

 

Метапредметные результаты изучения истории в 9 классе: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия (далее - УУД) 

 

 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. 

 

Коммуникативные УУД 

 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 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; 

 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; 

 

Познавательные УУД: 

 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 её 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. 


