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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по истории 9 класс составлена на основании следующих нормативных 
документов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования;  

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

•  Примерной программы по истории России для 9 класса по учебнику Н.М. Арсентьева, 
А.А. Данилова, А.А. Левандовского, А.Я.Токарева под редакцией А.В. Торкунова.- М.: 
"Просвещение", 2019 г.  

•   Примерной программы по Всеобщей истории для 9 класса по учебнику А.Я.  
              Юдовской,    П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной под редакцией Искандерова. -М.,   
             Просвещение. 2019;  

• Историко-культурного стандарта и Концепции нового учебно-методического 
комплекса (разработан в соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации           В.В. Путина от 21 мая 2012 г.Пр. №1334, утвержден на расширенном 
заседании Совета Российского исторического общества 30 октября 2013 г.); 

•  Положения о рабочей программе ОУ; 
• Календарного учебного графика ОУ  (из расчёта 35 рабочих недель).; 
• Списка учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников, 

утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных организациях, реализующих программы общего 
образования. 

Учебники: 
 История России: 
 Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, А.А.Левандовский, А.Я.Токарева. История России. 9 класс. 
Учебник для общеобразовательных организаций. Под редакцией академика РАН                 
А.В. Торкунова. В двух частях. - М. “Просвещение” 2019 г.; 
 Всеобщая история:  
А.Я.Юдовская, П.А. Баранов, Л.М.Ванюшкина История Нового времени 1800-1900. 8 класс. 
Учебник для общеобразовательных организаций. Под редакцией А.А. Искендерова. -             
М. “Просвещение” 2020 г. 
Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф 
«Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 №576): 
Программы. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России»        
6-9 классы. А.А Данилов, О.Н. Журавлева, И.А. Барыкина. М. «Просвещение» 2017г.;  
рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина – 
О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2014 год; 
Место предмета (курса) История в учебном плане: 
 Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 
обязательной дисциплины. Федеральный базисный учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета история в 9 классе               
102 часа (3 часа в неделю), но  учебный график нашего ОУ рассчитан на 35 учебных недель, 
поэтому на изучение курса отводится 105 часов (3часа в неделю). 
 Основные содержательные линии учебной рабочей программы в 9 классе реализуются в 
рамках двух курсов – «История России» (77 часов) и «Новая история» (28часов), включая 
«Новейшую историю» (до 1914 года). Предусматривается их последовательное изучение 
(один за другим). 
 
 
 
 



 
Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание личности школьника, 
способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 
осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 
применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 
школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации 
учащихся.  
 Цели школьного исторического образования является:  
• 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; 
 • 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 историкокультурного, 
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. 
Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на 
ступени основного общего образования: 
• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 
нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирноисторическом 
процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 
• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических 
ценностей современного общества; 
• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
• формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 
обществе путем смены способов, форм и методов обучения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ: 
 
Школьный предмет «История» относится к общественно-научным (социальным) 
дисциплинам. Важность изучения в школе предмета «История» обусловлена его 
познавательными и мировоззренческими свойствами. В процессе освоения предмета 
закладываются основы знаний об историческом пути человечества, об особенностях развития 
российской цивилизации, формируются представления о многообразии окружающего мира и 
о месте в нем нашей страны, толерантное сознание и поведение. 
Курс «История» для 9 класса состоит из двух самостоятельных курсов «История России» и 
курса «Всеобщая история. История Нового времени 1800-1900 гг.» (в соответствии с 
рекомендациями Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования от 8 апреля 2015 г. № 1/15 на основании Историко-культурного стандарта). 
Преподавание курса «История России» предполагает детальное и подробное изучение истории 
родной страны XIX – начала XX вв. (от начала правления Александра I до периода правления 
Николая II предшествующего началу Первой мировой войны), глубокое понимание ее 
противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Особое значение авторы 
придают реализации огромного воспитательного потенциала курса «История России», 
позволяющего развивать у школьников патриотические чувства, формировать у них 
гражданские качества и гуманитарные свойства личности. 
Курс «Всеобщая история. История Нового времени 1800-1900 гг.» формирует общую картину 
исторического развития человечества, представления об общих, ведущих процессах, явлениях 
и понятиях всемирной истории XIX – начала XX вв. (от начала индустриальной революции в 
странах Запада до начала Первой мировой войны). При этом, акцент делается на 
определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять современное 
мироустройство. Курс дает возможность проследить огромную роль Нового времени в 
складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории, которые 
так или иначе вошли в историю современной цивилизации. 
Содержание курса «История» 9 класса определяется принципом преемственности 
исторического образования и специфики каждого из этих курсов. При изучении курса истории 
в 9 классе обращается внимание на раскрытие общего и особенного в развитии России, и 
других стран и народов мира. Изучение зарубежной истории помогает определить место 
России в истории человечества. 
Изучаемый материал позволяет формировать яркие, эмоционально окрашенные образы 
различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 
ключевых событиях прошлого. Изучая историю данного периода, обучаемые 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, 
систематизируют знания об историческом пути и опыте человечества, составляют 
представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развивают навыки 
работы с различными типами исторической информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 



История: 
Личностные результаты изучения истории включают: 

• 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 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; 
• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 
Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• 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 

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; имую 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, уметь 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 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. 
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 достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 
• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 
• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; • представление о социальной стратификации и её эволюции на 
протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 
славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 
отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на 
примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 
• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в 

XIX в.; 
• 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 исторических источниках XIX в. (законодательные акты, 
конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, 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, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и 
др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. БуташевичПетрашевский, 
А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского государства; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 
личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 
вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 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, историкоантропологического, цивилизационного 
подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 
культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 
 



В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 
• имена выдающихся деятелей XIX в., важнейшие факты их биографии; 
• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XIX в.; 
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
• изученные 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; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                  



  
Содержание предмета История в 9классе. 105 ч. 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВАЯ ИСТОРИЯ.  1800-1900 ГГ. (28 ч) 
Введение (1 ч). 
От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного 
общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны капиталистического 
развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 
Глава I. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (6 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. 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.  
Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность Новые условия 
быта. Изменения моды. Новые развлечения.  
Наука: создание научной картины мира. 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. Литература и искусство. 
 Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 
государство. Причины появления главных идейнополитических 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. 
Основные понятия темы: 
Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; 
индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; правовое государство; 
гражданское общество. Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской 
капитализм, монополия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция, 
экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. Социальная структура общества, 
аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная 
картина мира, связь науки и производства Романтизм, реализм, натурализм, критический 
реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, 
неоконсерватизм, социализм, утопический  социализм, марксизм, социал-реформизм, 
анархизм. 
Глава II. Строительство новой Европы (7 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. 
 Великобритания: 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. 
Основные понятия темы: 
Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, континентальная 
блокада. Венский конгресс,  Священный союз, система европейского равновесия. 
Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,  Парламентская 
монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, бланкизм. Вторая 
республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий. 
Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». Мобилизация, оппозиция,  
Парижская коммуна, реванш, реваншизм. 
Глава III. Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы 
индустриального общества (5 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  
 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.. 
Основные понятия темы: 
Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный союз.  
Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государственные займы, 
ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. 
Государственный сектор в экономике, «эра Джолитти». Национально-освободительное 
движение, двуединая монархия. 



Глава IV. Две Америки (3 ч). 
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение 
республики. Характеристика экономического и социально-политического развития США в 
первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. 
 США: империализм и вступление в мировую политику. 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.                   
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. 
Основные понятия темы: 
Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. Олигархия, 
резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 
 
Глава V. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (2 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: традиции против модернизации.  «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. 
Основные понятия темы: 
Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, 
движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский Национальный Конгресс. 
 
Глава VI. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 ч) 
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 
напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 
распространения военной угрозы. 
  Глава VII. Новейшее время: понятие и периодизация (2часа). 
  Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой    
мировой войны. 
  Политическое развитие в начале XX в. 
Итоговое повторение (1 ч). 
Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX вв. ( 77 часов) 
Введение.  (1 час) 
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение 
расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 
Глава I. Россия в первой четверти XIX в..  Александровская эпоха: государственный 
либерализм. (15 часов) 
Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, 
население, сословия, политический и экономический строй. 
 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского 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. 
 Внешняя политика Александра I в 1801 —1812 гг . 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 . Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, 
герои. Сущность и историческое значение войны. 
 Заграничные походы русской армии.  
Внешняя политика Александра I в 1813—1825 гг. Подъём патриотизма и гражданского 
самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. Венская система 
международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — 
великая мировая держава.  
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815—
1825 гг. 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. 
 Национальная политика Александра I. Материал для самостоятельной работы и проектной 
деятельности учащихся Национальный вопрос в Европе и России.  
Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. Становление 
индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в 
России. Проекты аграрных реформ.  
Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 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. 
Глава II. Россия во второй четверти XIX в.  Николаевская эпоха: государственный 
консерватизм. (12 часов) 
Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I.           
 Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 
политике Николая I и их проявления.  
Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в . Формирование 
индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация в 
странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота в России. 
Противоречия хозяйственного развития. 
 Общественное движение при Николае I. 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. 



 Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. 
Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности 
учащихся 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 Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, 
буддистами. 
 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—
1856 гг. 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 половине XIX в.: наука и образование. 
Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности учащихся 
. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. Научные 
открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и 
путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 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. 
Глава III. Россия в эпоху Великих реформ. Преобразования Александра II: социальная и 
правовая модернизация.  (13 часов) 
Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России Европейская 
индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и 
сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства 
связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные направления его внутренней 
политики.  
Александр П: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г . Отмена крепостного 
права, историческое значение реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской 
реформы 1861 г.  
Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация Политические реформы 
1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного 
самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому 
государству. 
 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период Перестройка 
сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 
системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 
последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 
пролетариата. Нарастание социальных противоречий.  
Общественное движение при Александре II и политика правительства. Особенности 
развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие 
организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, 
студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. 
 Национальная и религиозная политика Александра П. 
 Национальный вопрос в Европе и в России. Материал для самостоятельной работы и 
проектной деятельности учащихся. 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. 
 Внешняя политика Александра И. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Основные 
направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 



 Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских 
держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание 
антиколониальной борьбы. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 
Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 
Глава IV. Россия в 1880—1890-е гг. «Народное самодержавие» Александра III (14 часов) 
Александр III: особенности внутренней политики. 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. 
 Перемены в экономике и социальном строе.                                                                     
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-х — первой половине 1890-х гг. Общественное движение в 
1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма.  
Национальная и религиозная политика Александра III. Материал для самостоятельной 
работы и проектной деятельности учащихся. Национальная и религиозная политика 
Александра III. Идеология консервативного национализма. 
 Внешняя политика Александра III. 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.  
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.: достижения российской 
науки и образования. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности 
учащихся. 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.  
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.: русская литература. 
Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности учащихся. 
Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-
демократическая литература.  
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.: художественная культура 
народов России. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности 
учащихся. 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.  
Повседневная жизнь разных слоев населения в XIX в. Материал для самостоятельной 
работы и проектной деятельности учащихся 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. 
Глава V. Россия в начале ХХ в.: кризис империи. (19 часов) 
Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. 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.  
Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Место и роль России 
в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в 
России начала XX в. Урбанизация. Особенности социальной структуры российского общества 
начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Этнокультурный облик 
империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения 
народов.  
Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894— 1904 
гг. 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. 
 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. 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.  
Повторение - 3 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование предмета Новая история.  9 класс. 28 часов 
№  
п/п 

                        Название раздела, главы, темы урока. Кол-во 
часов 

 Введение. Мир на рубеже XVIII-XIX вв. 1 
1. От традиционного общества к обществу индустриальному 1 
 Глава I. Становление индустриального общества 6 
2 Индустриальные революции: достижения и проблемы 1 
3. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности 1 
4. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 1 
5. Наука: создание научной картины мира 1 
6. XIX век в зеркале художественных изысканий. Искусство в поисках новой 

картины мира 
1 

7. Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и 
государство 

1 

 Глава II. Строительство новой Европы 7 
8. Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи 

Наполеона. Венский конгресс 
1 

9. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию 1 
10. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису 1 

11. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя 1 
12. Германия: на пути к единству 1 
13. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 1 
14. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна 1 
 Глава III. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества 
5 

15. Германская империя: борьба за «место под солнцем» 1 
16. Великобритания: конец Викторианской эпохи 1 
17. Франция: Третья республика 1 
18. Италия: время реформ и колониальных захватов 1 
19. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса 1 
 Глава IV. Две Америки 3 
20. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики 1 
21. США: империализм и вступление в мировую политику 1 
22. Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен 1 
 Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 2 
23. Япония на пути модернизации: «восточная мораль - западная техника».     

Китай: сопротивление реформам  
1 

24. Индия: насильственное разрушение традиционного общества.   
Африка: континент в эпоху перемен. 

1 

 Глава VI. Международные отношения: обострения противоречий  1 
25. Международные отношения: дипломатия или войны? 1 
 Глава VII. Новейшее время: понятие и периодизация 2 
26 Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки 

Первой мировой войны 
1 

27 Политическое развитие в начале XX в. 1 
 Итоговое повторение 1 
28. Повторительно-обобщающий урок по теме: «Мир в 1800 - 1900 гг.».  1 

 
 
 



Тематическое планирование предмета История России. 9 класс. 77 часов. 
№ п/п                         Название раздела, главы, темы урока. Кол-во 

часов 

1. Введение. 
 Россия в первой четверти XIX века. 

1 

 Тема 1. Россия в эпоху Александра I.  
 

15 

2-3 Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 2 

4-5 Александр I: начало правления. Реформы М.М. Сперанского. 
 

2 

6 Внешняя политика Александра I в 1801-1812гг. 
 

1 

7-8 Отечественная война 1812г. 2 

9-10 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1815-
1825гг. 

2 

11 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I 
в 1815-1825гг. 

1 

12 Национальная политика Александра I. 1 

13-14 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX века. 
Забайкальский край в I-ой четверти XIX века. 
 

2 

15-16 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. 2 

 Тема II. Правление Николая I.  
  

12 

17-18 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I 2 

19-20 Социально-экономическое развитие страны  во второй четверти XIX века. 
 

2 

21-22 Общественное движение при Николае I. 
 

2 

23 Национальная и религиозная политика Николая I. 
 

1 

24-25 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг. Крымская война 
1853-1856 гг. 

2 

26 Культурное пространство России в первой четверти XIX в.: наука и образование. 1 

27 Культурное пространство России в первой четверти XIX в.: художественная 
культура народов России. 
 

1 

28 Повторительно-обобщающий урок по темам I – II. 1 

 Тема III. Россия в правление Александра II.  
 

13 

29-30 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 2 

31-32 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861г.  2 

33-34 Реформы 1860-1870-хгг: социальная и правовая модернизация. 2 

35-36 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 2 

37-38 Общественное движение при Александре II и политика правительства. 2 



39 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в 
Европе. 

1 

40-41 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878гг. 2 

 Тема IV. Россия в правление Александра III.Социально-экономическое 
развитие страны в конце XIX - начале XX в.   
 

14 

42-43 Александр III: особенности внутренней политики. 
 

2 

44-45 Перемены в экономике и социальном строе. 
 

2 

46-47 Общественное движение в 1880 – первой половине 1890 –х гг. 
 

2 

48 Национальная и религиозная политика Александра III. 
 

1 

49-50 Внешняя политика Александра III. 
 

2 

51 Культурное пространство империи во второй половине XIX в.: достижения 
российской науки и образования. 

1 

52 Культурное пространство империи во второй половине XIX в.: русская 
литература. 

1 

53 Культурное пространство империи во второй половине XIX в.: русская культура 
народов России. 

1 

54 Повседневная  жизнь разных слоёв населения в XIX в. 
 

1 

55 Повторительно-обобщающий урок по темам III – IV. 1 

 Глава V. Кризис империи в начале XX в.   
 

17 

56-57 Россия и мир на рубеже XIX – XX вв.: динамика и противоречия развития. 
 

2 

58-59 Социально-экономическое развитие страны  на рубеже XIX – XX вв.: 2 

60-61 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894-1904 гг. 
 

2 

62-63 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904-1905 гг. 2 

64-66 Первая российская революция и политические реформы 1905-1907 гг. 
Революционное движение в Забайкальском крае. 
 

2 
1 

67-68 Социально-экономические реформы П.А Столыпина. 
Политическое и экономическое развитие Забайкальского края в XIX-XX вв. 
 

2 

69-70 Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. 
 

2 

71-73 Серебряный век российской культуры.  
Культура и образование Забайкальского края в начале XX века. 
 

1 
1 

 Итоговое повторение.  
 

1 

74 Повторительно-обобщающий урок по темам IV –V. 
Итоговое обобщение. 
Итого - 102 часа. 

1 
 



 
Основные события и даты. 
1801—1825 гг. — правление Александра I 
1803 г. — указ о «вольных хлебопашцах» 
20 ноября 1805 г. — битва при Аустерлице 
25 июня 1807 г. — заключение Тильзитского мира с Францией 
1 января 1810 г. — учреждение Государственного совета 
1811 г. — учреждение Царскосельского лицея 
1812 г. — заключение Бухарестского мира с Османской империей 
12 июня — 14 декабря 1812 г. — Отечественная война 1812 года 
26 августа 1812 г. — Бородинская битва 
1813—1814 гг. — Заграничные походы русской армии 
4—7 октября 1813 г. — битва при Лейпциге 
1814—1815 гг. — Венский конгресс 
1815 г. — образование Священного союза 
1817—1864 гг. — Кавказская война 
1821 г. — образование Северного и Южного тайных обществ 
1824 г. — открытие Малого театра в Москве; строительство здания Большого театра 
14 декабря 1825 г. — восстание декабристов на Сенатской площади 
1825—1855 гг. — правление Николая I 
1826 г. — открытие Н. И. Лобачевским неевклидовой геометрии 
1828 г. — заключение Туркманчайского мирного договора с Персией 
1829 г. — заключение Адрианопольского мирного договора с Османской империей 
1837 г. — строительство железной дороги Петербург — Царское Село 
1837—1841 гг. — реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва 
1853—1856 гг. — Крымская война 
1856 г. — Парижский трактат 
1855—1881 гг. — правление Александра II 
1858—1861 гг. — присоединение к России Приамурья и Дальнего Востока 
19 февраля 1861 г. — издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о 
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» 
1862 г. — учреждение Санкт-Петербургской консерватории 
1863—1864 гг. — восстание в Царстве Польском 1864 г. — Судебная реформа 
1864 г. — Земская реформа 
1866 г. — учреждение Московской консерватории 
1867 г. — продажа Аляски Соединённым Штатам Америки 
1869 г. — открытие Д. И. Менделеевым периодического закона химических элементов 
1870 г. — возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок» 
1870 г. — реформа городского самоуправления 
1874 г. — Военная реформа 
1876 г. — издание Синодального перевода Библии 
1877—1878 гг. — Русско-турецкая война 
1878 г. — Берлинский конгресс 
1878 г. — Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Турцией 1 марта 
1881 г. — убийство народовольцами императора Александра II 
1881—1894 гг. — правление Александра III 
1881 г. — издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и 
общественного спокойствия» 
1882 г. — оформление Тройственного союза Германии, Австро-Венгрии и Италии 
1884 г. — издание нового Университетского устава 
1890 г. — издание нового Земского положения 
1891—1892 гг. — голод в России 



1892 г. — создание Третьяковской галереи 
1893 г. — заключение союза с Францией 
1894—1917 гг. — правление Николая II 
1897 г. — введение золотого рубля 
1898 г. — образование Московского художественного театра (МХТ) 
1904—1905 гг. — Русско-японская война 
1905—1907 гг. — Первая российская революция 
9 января 1905 г. — Кровавое воскресенье 
17 апреля 1905 г. — указ «Об укреплении начал веротерпимости» 
14—15 мая 1905 г. — поражение русского флота в Цусимском сражении 
6 августа 1905 г. — Манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы 
5 сентября 1905 г. — заключение Портсмутского мира с Японией 
7—25 октября 1905 г. — Всероссийская политическая забастовка 
17 октября 1905 г. — Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении 
Государственной думы 
9—19 декабря 1905 г. — вооружённое восстание в Москве 
11 декабря 1905 г. — закон о выборах в Государственную думу 
23 апреля 1906 г. — издание новой редакции «Основных законов Российской империи» 
27 апреля — 8 июля 1906 г. — деятельность I Государственной думы 
9 ноября 1906 г. — начало аграрной реформы П. А. Столыпина 
20 февраля — 3 июня 1907 г. — деятельность II Государственной думы и издание 
избирательного закона 3 июня 1907 г. 
1907 г. — окончательное оформление Антанты 
1907—1912 гг. — деятельность III Государственной думы 
1912—1917 гг. — деятельность IV Государственной думы 
Основные понятия и термины: 
Самодержавие, бюрократия. Модернизация, индустриализация. Меценатство. Теория 
официальной народности. Славянофильство, западничество. Разночинцы, народничество, 
нигилизм. Рабочий класс, стачка, урбанизация. Либерализм, консерватизм, социализм, 
радикализм, анархизм, марксизм. РСДРП, большевики и меньшевики, социалисты-
революционеры (эсеры), кадеты (конституционные демократы), октябристы, 
многопартийность, Советы рабочих депутатов. Национализм, нация. Государственная дума. 
Конституционализм, парламентаризм. Монархизм. Революция. Классицизм, ампир, 
романтизм, реализм, символизм, футуризм, акмеизм, кубизм. 
Основные источники: 
Указ о «вольных хлебопашцах» от 20 февраля 1803 г. «Введение к Уложению 
государственных законов» М. М. Сперанского. Манифест об образовании Государственного 
совета 1 января 1810 г. «Записка о древней и новой России в её политическом и гражданском 
отношениях» Н. М. Карамзина. «Военные записки» Д. В. Давыдова. «Конституция» Н. М. 
Муравьёва. «Русская правда» П. И. Пестеля. «Россия и русские» Н. М. Тургенева. Отчёты III 
отделения Собственной его императорского величества канцелярии (СЕИВК) за 1827—1869 
гг. «О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении 
Министерством народного просвещения» С. С. Уварова. «Записки» М. А. Корфа. 
«Философические письма» П. Я. Чаадаева. «Мои записки для детей моих, а если можно, и для 
других» С. М. Соловьёва. «Воспоминания» Б. Н. Чичерина. Парижский трактат 18 марта 1856 
г. Манифест 19 февраля 1861 г. «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости». «Дневник» П. А. Валуева. «Былое и думы» А. И. Герцена. Сан-Стефанский 
мирный договор 19 февраля 1878 г. Берлинский трактат 1 июля 1878 г. «Дневник писателя» Ф. 
М. Достоевского. Манифест «О незыблемости самодержавия» 29 апреля 1881 г. «Дневник 
государственного секретаря» А. А. Половцова. «Дневники императора Николая II». 
«Воспоминания» С. Ю. Витте. Материалы всероссийской переписи населения 1897 г. 



«Развитие капитализма в России» В. И. Ленина. Манифест «Об усовершенствовании 
государственного порядка» 17 октября 1905 г.  
Программы политических партий России конца XIX — начала XX в. «Основные законы 
Российской империи», утверждённые 23 апреля 1906 г. «Воспоминания» П. Н. Милюкова. «Из 
моего прошлого. Воспоминания» В. Н. Коковцова. Воспоминания деятелей народнического, 
земского и революционного движений. 
Основные исторические персоналии: 
Государственные и военные деятели: Александр I, Александр II, Александр III, А. А. 
Аракчеев, П. И. Багратион, М. Б. Барклай де Толли, А. Х. Бенкендорф, Н. Х. Бунге, П. А. 
Валуев, С. Ю. Витте, А. П. Ермолов, Е. Ф. Канкрин, П. Д. Киселёв, В. А. Корнилов, М. И. 
Кутузов, М. Т. Лорис-Меликов, С. О. Макаров, Д. А. Милютин, Н. А. Милютин, П. С. 
Нахимов, Николай I, Николай II, И. Ф. Паскевич, М. И. Платов, В. К. Плеве, К. П. 
Победоносцев, Н. Н. Раевский, Константин Николаевич (Романов), М. Д. Скобелев, М. М. 
Сперанский, П. А. Столыпин, С. С. Уваров. Общественные деятели: И. С. Аксаков, К. С. 
Аксаков, М. А. Бакунин, Г. А. Гапон, И. Гаспринский, А. И. Герцен, А. И. Гучков, Н. Я. 
Данилевский, А. И. Желябов, В. И. Засулич, К. Д. Кавелин, М. Н. Катков, И. В. Киреевский, П. 
Л. Лавров, В. И. Ленин, К. Н. Леонтьев, Л. Мартов, П. Н. Милюков, Н. М. Муравьёв, П. И. 
Пестель, С. Л. Перовская, Г. В. Плеханов, В. М. Пуришкевич, Г. Е. Распутин, М. В. Родзянко, 
К. Ф. Рылеев, Б. В. Савинков, П. Б. Струве, П. Н. Ткачёв, А. С. Хомяков, П. Я. Чаадаев, В. М. 
Чернов, Б. Н. Чичерин, В. В Деятели культуры: И. К. Айвазовский, Амвросий Оптинский, А. 
А. Ахматова, Е. А. Баратынский (Боратынский), В. Г. Белинский, А. Белый, А. Н. Бенуа, Н. А. 
Бердяев, А. А. Блок, К. П. Брюллов, С. Н. Булгаков, И. А. Бунин, В. М. Васнецов, А. Н. 
Воронихин, М. А. Врубель, М. И. Глинка, Н. В. Гоголь, И. А. Гончаров, Н. С. Гумилёв, А. С. 
Даргомыжский, Г. Р. Державин, Ф. М. Достоевский, С. П. Дягилев, М. Н. Ермолова, В. А. 
Жуковский, В. В. Кандинский, О. А. Кипренский, В. Ф. Комиссаржевская, И. Н. Крамской, И. 
А. Крылов, А. Кунанбаев, И. И. Левитан, М. Ю. Лермонтов, митрополит Макарий (Булгаков), 
К. С. Малевич, О. Э. Мандельштам, В. В. Маяковский, Д. С. Мережковский, М. П. 
Мусоргский, Н. А. Некрасов, В. Ф. Нижинский, А. П. Павлова, В. Г. Перов, М. И. Петипа, А. 
С. Пушкин, С. В. Рахманинов, И. Е. Репин, Н. А. Римский-Корсаков, К. И. Росси, Н. Г. 
Рубинштейн, М. Е. Салтыков-Щедрин, Серафим Саровский, В. А. Серов, А. Н. Скрябин, В. С. 
Соловьёв, К. С. Станиславский, Л. Н. Толстой, К. А. Тон, В. А. Тропинин, И. С. Тургенев, Ф. 
И. Тютчев, А. А. Фет, митрополит Филарет (Дроздов), А. А. Ханжонков, М. И. Цветаева, П. И. 
Чайковский, Н. Г. Чернышевский, А. П. Чехов, Ф. И. Шаляпин, Т. Г. Шевченко, Ф. О. 
Шехтель. Деятели науки: А. М. Бутлеров, Т. Н. Грановский, Н. Д. Зелинский, Н. Н. Зинин, Н. 
М. Карамзин, Л. П. Карсавин, В. О. Ключевский, С. В. Ковалевская, М. М. Ковалевский, П. Н. 
Лебедев, Н. И. Лобачевский, А. Н. Лодыгин, Д. И. Менделеев, И. И. Мечников, И. П. Павлов, 
Н. П. Павлов-Сильванский, Н. И. Пирогов, М. П. Погодин, А. С. Попов, И. М. Сеченов, С. М. 
Соловьёв, К. А. Тимирязев, К. Д. Ушинский, А. А. Шахматов, П. Н. Яблочков. 
Промышленники и меценаты: А. А. Бахрушин, С. И. Мамонтов, династия Морозовых, П. П. и 
В. П. Рябушинские, П. М. и С. М. Третьяковы, С. И. Щукин. Путешественники: Ф. Ф. 
Беллинсгаузен, И. Ф. Крузенштерн, М. П. Лазарев, Ю. Ф. Лисянский, Г. И. Невельской, Н. М. 
Пржевальский. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ. 
 
Оценка устного ответа. 
Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов 
одноклассников, умение использовать различные источники знаний, текст учебного пособия, 
рассказ учителя, текст Конституции РФ, наглядный материал, научно-популярную и 
художественную литературу, различного рода источники и документы, кинофильмы и другую 
информацию, умение правильно анализировать явления окружающей жизни. 
Оценка “5” - материал усвоен в полном объёме, изложение логично, основные 
умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с 
современной действительностью, дополнения не требуются, речь грамотная. 
Оценка “4” - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 
недостаточно систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и 
обобщениях имеются некоторые неточности, речь хорошая. 
Оценка “3” - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизировано, 
изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), отдельные 
умения недостаточно сформулированы, выводы и обобщения аргументированы слабо, в них 
допускаются ошибки. Речь бедная. 
Оценка “2” - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 
Оценка самостоятельных, письменных и контрольных работ. 
Оценка “5” - ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не 
более одного недочета. 
Оценка “4”- ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней не более 
одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов. 
Оценка “3” - ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 
допустил не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой ошибки 
и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и 
трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка “2” - ставится, если ученик допустил число ошибок и недочетов превосходящее 
норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 
или если правильно выполнил менее половины работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 9 класс 
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, 
что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 
деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты изучения истории включают: 
� 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 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; 
� готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 
предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 
� 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 
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  
� осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 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 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. 

Предметные результаты изучения истории включают: 
� представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении 
XIXв.; 
� знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 
период; 
� представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 
� умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 
социальных групп; 
� представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 
� знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 
славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 
отличительных черт и особенностей; 
� установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 
событиями (на примере реформ и контрреформ); 
� определение и использование основных исторических понятий периода; 
� установление причинно–следственных связей, объяснение исторических явлений; 
� установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 
Азии в XIX в.; 
� 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 исторических источниках XIX в. 
(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 
частная переписка, мемуарная литература и др.); 
� анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 
решений; 
� сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 
событий и личностей; 
� определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 
трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического 
строя 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 оценке социальных явлений; 
� представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 
культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

       
 
 
 



 Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 
должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 
важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 
событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий; 
· группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 
3. Работа с историческими источниками: 
· читать историческую карту с опорой на легенду; 
· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 
(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 
· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 
4. Описание (реконструкция): 
· рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 
· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 
· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 
составлять описание исторических объектов, памятников. 
5. Анализ, объяснение: 
· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
· соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 
· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 
· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
6. Работа с версиями, оценками: 
· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 
литературе; 
· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 
событиям и личностям в истории и их оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 
событий; 
· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 
людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 
· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 
школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 
памятников истории и культуры). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Формы и средства контроля, знаний, умений и навыков. 
Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний 

(тестирование), что позволяет: 
● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 

предмету; 
● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 
● осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

    Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 
самостоятельные  работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 
урока. Отметка за письменную самостоятельную работу, тестирование выставляется в 
классный журнал к следующему уроку. 
Применяется для оценки и коррекции учебного материала по главам: 
1.Тестовые задания. Здесь обучающимся предлагается несколько, обычно 2-3, варианта 
ответов на вопрос, из которых надо выбрать правильный. Чаще используется при выявлении и 
коррекции знаний у учащихся по разделам и главам  программы. Обучающиеся не теряют 
времени на формулировку ответов и их запись, что позволяет охватить большее количество 
материала за это же время. Следует, однако, отметить, что тестовые задания дают 
возможность проверить ограниченную область знаний и умений обучающихся, оставляя в 
стороне деятельность по созданию исторических  объектов, воспроизведению конкретных 
ситуаций, соответствующих научным фактам и экологическим явлениям и т.п. По результатам 
выполнения тестов учитель не может проверить умения обучающихся решать 
комбинированные задачи, способности построения логически связанного ответа в устной 
форме. Варианты ответов на каждое задание должны подбираться таким образом, чтобы 
исключались возможности простой догадки или отбрасывания заведомо неподходящего 
ответа. Тестовый контроль не проверяет умение обучающихся строить ответ, грамотно и 
логично выражать свои мысли на языке науки, рассуждать и обосновывать свои суждения. 
Тестовый опрос многофункционален. Он позволяет быстрее понять, как дальше работать с 
данным учеником.  
     2.Устный зачёт по теме. Его достоинство заключается в том, что он предполагает 
комплексную проверку всех знаний и умений обучающихся. Ученик может решать задачи, 
потом делать лабораторную работу, а затем беседовать с учителем. Устная беседа с учителем, 
позволяющая проконтролировать сформированность  исторического  мировоззрения, пробелы 
в знаниях, рассмотреть непонятные места в курсе, отличает зачёт от других форм контроля. 
Это наиболее индивидуализированная форма. Учитель решает, основываясь на результатах 
прошлых или промежуточных контрольных мероприятий, какие знания и умения 
целесообразно проверять у каждого ученика: всем даются индивидуальные задания. Зачёт 
требует большого количества времени.  
Качество устной проверки зависит от подбора, последовательности и постановки вопросов, 
которые предлагаются, во-первых, каждый вопрос должен быть целенаправленным и 
логически завершённым, а во вторых, должен быть предельно сжатым, лаконичным и точным. 
Рекомендуется  учащимся  пояснять устные ответы схематическими рисунками, 
диаграммами, таблицами. Этот приём заставляет обучающихся точнее выражать мысли, 
конкретизировать знания и приводить их в определённую систему. Это позволяет избежать 
ошибок, связанных с неумением школьников отобрать необходимые для ответа сведения, 
установить соподчинение составных частей ответа, расположить материал в таблице или 
схеме. 
   3.Исторический  диктант – представляет собой перечень вопросов, на которые 
обучающиеся должны дать незамедлительные и краткие ответы. Время на каждый ответ 
строго регламентировано и достаточно мало, поэтому сформулированные вопросы четко  и 
требуют  однозначных, не требующих долгого размышления, ответов.  
С помощью исторических  диктантов можно проверить ограниченную область знаний 
обучающихся: 
– буквенные обозначения  исторических понятий,  явлений, ход  событий; 



– определения исторических  явлений, формулировки исторических  законов, формулировки 
научных фактов. 
 Исторический  диктант не позволяет проверить умения, которыми овладели обучающиеся при 
изучении той или иной темы. Таким образом, быстрота проведения  исторического  диктанта 
является одновременно как сто достоинством, так и недостатком, т.к. ограничивает область 
проверяемых знаний. Однако эта форма контроля знаний и умений обучающихся снимает 
часть нагрузки с остальных форм, a также может быть с успехом применена в сочетании с 
другими формами контроля. 
4. Кроссворд -  применяется в двух формах: в качестве разгадывания и самостоятельного 
составления. Активизирует  мыслительные процессы, однако этот метод проверки - является 
дополнительный к известным методам контроля, но не альтернативный им, поскольку не дает 
возможности проверить глубину понимания изученного материала. 
Применяется для оценки и коррекции учебного материала по темам: 
5.  Кратковременная самостоятельная работа. Здесь обучающимся задается некоторое 
количество вопросов, на которые предлагается дать свои обоснованные ответы. В качестве 
заданий могут выступать теоретические вопросы на проверку знаний, усвоенные 
обучающимися конкретные ситуации, сформулированные или показанные с целью проверить 
умение обучающихся распознавать исторические явления, задания по моделированию 
(воспроизведению) конкретных ситуаций, соответствующих научным фактам и понятиям. При 
этой форме контроля обучающиеся обдумывают план своих действий, формулируют и 
записывают свои мысли и решения. Кратковременная самостоятельная работа требует гораздо 
больше времени, чем предыдущие формы контроля, и количество вопросов может быть не 
более 2-3, а иногда самостоятельная работа состоит из одного задания. 
6.   Письменная проверочная работа – наиболее распространенная форма в школьной 
практике. Традиционно проверочные работы по истории проводятся с целью определения 
конечного результата в обучении умению применять знания. Содержание проверочных работ 
составляют задачи как текстовые, так и экспериментальные. Понятие “проверочная работа” 
следует расширить и включить в нее различные типы заданий, если она используется 
учителем как форма контроля знаний и умений обучающихся в конце изучения темы. 
Творческие задания, составляющие проверочные работы, могут быть разными по сложности: 
это позволит учителю проверить, насколько полно обучающиеся усвоили изучаемые знания, а 
если кто-то не справился с заданием целиком, то обладает ли он необходимым минимумом 
знания по этой теме или на каком уровне он усвоил материал темы. 
Задачи могут включать в себя вопросы повышенной сложности, необязательные для 
выполнения, но за их решение ученики получают дополнительную хорошую отметку, а 
учитель – возможность выявить знания и умения учеников, не входящие в обязательные 
требования программы.  
7.   Лабораторная работа. Лабораторные работы могут быть непродолжительными, но при 
целенаправленном, методически продуманном их проведении они позволяют обучающимся 
провести наблюдения, анализ в ходе сравнения, сделать вывод или обобщение.  
По способу организации лабораторные работы проводятся  фронтально и группами. 
Групповые занятия по выполнению лабораторной работы предполагают деления класса на 
бригады из 4-6 человек. Каждая группа имеет общее задание, которое записано на доске или 
изложено в инструктивной карточке. При групповой форме обучающиеся могут меняться 
заданиями, выполнять общее задание для всей группы. Фронтальные лабораторные занятия 
предполагают выполнение одинаковых заданий для обучающихся всего класса. С целью 
экономии времени при проведении лабораторной работы используются по возможности 
инструктивные карточки. Они включают цель работы, оборудование, перечень материалов для 
изучения, а также указания о порядке и способах проведения работы, рекомендации для 
записи результатов наблюдений. 
8.  Карточки-задания как средство конкретизации и развития понятий, для доказательств и 
обобщений. Содержание карточек включает: 
вопросы, требующие конкретных знаний, фактического материала;  
задания, предлагающие применение ранее полученных знаний для усвоения нового материала;  



задания, требующие доказательного ответа на основе систематизации и обобщения 
изученного.  
Содержание и построение вопросов и заданий предполагает развитие умений и навыков 
логического мышления, умений последовательно изучать, выбирать наиболее правильное 
решение вопроса, осуществлять связь ранее полученных знаний с поставленной проблемой, 
делать выводы и обобщения. Карточки-задания, включающие отрывки из текста и вопросы по 
их содержанию, предполагают развитие умений соотносить полученные знания с вновь 
приобретёнными, использовать их в новой ситуации для обобщений и доказательств. 

 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 К
РИТЕРИ

И 
ОЦЕНИВ

АНИЯ  

5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

1. 
Организа
ция 
ответа 
(введения
, 
основная 
часть, 
заключен
ие)  

Удачное исполнение 
правильной структуры 
ответа (введение – 
основная часть – 
заключение); 
определение темы; 
ораторское искусство 
(умение говорить)  

Исполнение 
структуры ответа, 
но не всегда 
удачное; 
определение темы; 
в ходе изложения 
встречаются 
паузы, неудачно 
построенные 
предложения, 
повторы слов  

Отсутствие 
некоторых элементов 
ответа; неудачное 
определение темы 
или ее определение 
после наводящих 
вопросов; сбивчивый 
рассказ, 
незаконченные 
предложения и 
фразы, постоянная 
необходимость в 
помощи учителя  

Неумение 
сформулировать 
вводную часть и 
выводы; не может 
определить даже с 
помощью учителя, 
рассказ 
распадается на 
отдельные 
фрагменты или 
фразы  

2. 
Умение 
анализир
овать и 
делать 
выводы  

Выводы опираются на 
основные факты и 
являются 
обоснованными; 
грамотное 
сопоставление фактов, 
понимание ключевой 
проблемы и ее 
элементов; способность 
задавать разъясняющие 
вопросы; понимание 
противоречий между 
идеями  

Некоторые важные 
факты упускаются, 
но выводы 
правильны; не 
всегда факты 
сопоставляются и 
часть не относится 
к проблеме; 
ключевая 
проблема 
выделяется, но не 
всегда понимается 
глубоко; не все 
вопросы удачны; 
не все 
противоречия 
выделяются  

Упускаются важные 
факты и многие 
выводы 
неправильны; факты 
сопоставляются 
редко, многие из них 
не относятся к 
проблеме; ошибки в 
выделении ключевой 
проблемы; вопросы 
неудачны или 
задаются только с 
помощью учителя; 
противоречия не 
выделяются  

Большинство 
важных фактов 
отсутствует, 
выводы не 
делаются; факты 
не соответствуют 
рассматриваемой 
проблеме, нет их 
сопоставления; 
неумение 
выделить 
ключевую 
проблему (даже 
ошибочно); 
неумение задать 
вопрос даже с 
помощью учителя; 
нет понимания 
противоречий  

3. 
Иллюстр
ация 
своих 
мыслей  

Теоретические 
положения 
подкрепляются 
соответствующими 
фактами  

Теоретические 
положения не 
всегда 
подкрепляются 
соответствующим
и фактами  

Теоретические 
положения и их 
фактическое 
подкрепление не 
соответствуют друг 
другу  

Смешивается 
теоретический и 
фактический 
материал, между 
ними нет 
соответствия  



4. 
Научная 
корректн
ость 
(точность 
в 
использо
вании 
фактичес
кого 
материал
а)  

Отсутствуют 
фактические ошибки; 
детали подразделяются 
на значительные и 
незначительные, 
идентифицируются как 
правдоподобные, 
вымышленные, 
спорные, сомнительные; 
факты отделяются от 
мнений  

Встречаются 
ошибки в деталях 
или некоторых 
фактах; детали не 
всегда 
анализируется; 
факты отделяются 
от мнений  

Ошибки в ряде 
ключевых фактов и 
почти во всех 
деталях; детали 
приводятся, но не 
анализируются; 
факты не всегда 
отделяются от 
мнений, но учащийся 
понимает разницу 
между ними  

Незнание фактов и 
деталей, неумение 
анализировать 
детали, даже если 
они 
подсказываются 
учителем; факты и 
мнения 
смешиваются и 
нет понимания их 
разницы  

5.Работа 
с 
ключевы
ми 
понятиям
и  

Выделяются все 
понятия и определяются 
наиболее важные; четко 
и полно определяются, 
правильное и понятное 
описание  

Выделяются 
важные понятия, 
но некоторые 
другие 
упускаются; 
определяются 
четко, но не всегда 
полно; правильное 
и доступное 
описание  

Нет разделения на 
важные и 
второстепенные 
понятия; 
определяются, но не 
всегда четко и 
правильно; 
описываются часто 
неправильно или 
непонятно  

Неумение 
выделить понятия, 
нет определений 
понятий; не могут 
описать или не 
понимают 
собственного 
описания  

 
 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

% 
выполнения 

0-27 28-52 53-77 78-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 

 
2 3 4 5 

 
Тема предмета не очевидна. 
Информация не точна или не 
дана. 

Информация частично 
изложена.  В работе 
использован только один 
ресурс. 

Достаточно точная 
информация. Использовано 
более одного ресурса. 

Данная информация кратка и 
ясна. Использовано более 
одного ресурса. 

Не раскрыта и не ясна тема 
урока. Объяснения 
некорректны, запутаны или 
не верны. 

Тема частично раскрыта. 
Некоторый материал 
изложен некорректно. 

Сформулирована и раскрыта 
тема урока. 
Ясно изложен материал. 

Сформулирована и раскрыта 
тема урока. 
Полностью изложены 
основные аспекты темы урока.

Не определена  область 
применения данной темы. 
Процесс решения неточный 
или неправильный. 

Отражены некоторые 
области применения темы. 
Процесс решения неполный. 

Отражены области 
применения темы. Процесс 
решения практически 
завершен. 

Отражены области применения 
темы. Изложена стратегия 
решения проблем. 

Критерии оценки мультимедийной презентации 
СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимально

е количество 
баллов 

Оценка 
группы 

Оценка 
учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   
Минимальное количество – 10 слайдов 10   
Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, 
звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 
Использование эффектов анимации 15   
Вставка графиков и таблиц 10   



Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на 
данных 

10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 
Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   
Красивое оформление презентации 10   
Слайды распечатаны в формате заметок. 5   
ОБЩИЕ БАЛЛЫ Окончательная оценка: 90   
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