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9 класс 

Рабочая программа  — нормативный документ, определяющий цели и задачи, 
содержание и результаты изучения учебной дисциплины ИСТОРИЯ в 9 классе 
Лицей Московского Международного университета.  
 
Рабочая программа по ИСТОРИИ разработана на основании:  
1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897);  
2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утверждён приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 
287);  
3) Федеральная образовательная программа основного общего образования 
(утверждена приказом Минпросвещения России от 16.11.2022 № 993);  
4) Федеральный перечень учебников, доущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 
установление предельного срока использования исключённых учебников 
(Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858); 
5) «Основной образовательной программы основного общего образования 
Лицея Московского Международного университета» (далее - Лицей ММУ); 
6) «Положения о рабочей программе Лицея Московского Международного 
университета». 
Программа курса «Всеобщая история» ориентирована на линию 
учебников: 
1)  УМК   - Всеобщая история. История нового времени.  9 класс (1801 - 1914 гг.)  
Авторы - Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. 
Искендерова А.А.-М., 2020 г.. 

2) УМК   - История России.  9 класс (1801 - 1914 гг.) 
Авторы –Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Левандовский А. А. и др. 
М.:Просвещение, 2021 г. 

 
Ожидаемые результаты 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе 
обучения являются 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 
системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества, 
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в 
соответствии с возрастными возможностями; 



 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по 
изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других 
людей и сопереживания им; 

 уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического 
наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации 
поступков людей предшествующих эпох; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 
поколений; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного 
многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в 
процессе формирования многонационального российского народа; 

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 
мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в 
соответствии с возрастными возможностями; 

 обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других 
обучающихся (под руководством учителя); 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном 
общении.  

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 
следующих умений: 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной 
и познавательной деятельности; 

 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач, оценивать правильность выполнения действий; 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить 
свои действия с планируемыми результатами; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 
графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую 
информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 
второстепенную, критически оценивать её достоверность (под 
руководством учителя); 

 работать с материалами на электронных носителях, находить 
информацию в индивидуальной информационной среде, среде 
образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 
образовательных информационных ресурсов и контролируемом 
Интернете (под руководством педагога); 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных 
задач; 



 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 
изученному материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с 
помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 
обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 
заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 
задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием 
наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 
презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации 
и презентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 
обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 
контролировать качество выполнения работы; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и 
качество выполнения задания; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников 
в общий результат. 

Предметные результаты 9 класс 
1. 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 причинноследственных связей.  
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
событий отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.;  
 группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому 
признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 
типологическим основаниям и др.);  
 составлять систематические таблицы;  
 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и 



по аналогии) и выводы» названы события и процессы Новейшей истории: 
Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война 
(1941—1945 гг.), распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-
х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.  
3. 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).  
4. 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 др.;  
 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 
отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в. из разных письменных, 
визуальных и вещественных источников;  
 различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 
прошлого.  
5. 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 др.  
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  
 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 
политического развития России и других стран в XIX – начале XX в.; б) 
процессов модернизации в мире и России; в) масштабных социальных 
движений и революций в рассматриваемый период; г) 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.: а) выявлять в историческом тексте 
суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение 
причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; в) 
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.: а) указывать повторяющиеся черты 
исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, 
чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах.  
 Раскрывать наиболее значимые события и процессы истории России XX - 
начала XXI в. 7. 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. 8. 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 чем 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 свое отношение к 
культурному наследию в общественных обсуждениях.  
 осмыслить новое знание, его интерпретации и применению в различных 
учебных и жизненных ситуациях с использованием исторического материала о 
событиях и процессах истории России XX – начала ХХI вв.  
 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

На изучение предмета «История» в 9 классе 85 часов (из них 17 часов 
составляет модуль «Введение в новейшую историю России». 

Содержание учебного предмета. 
Всеобщая история. 

Экономическое развитие в XIX в. Промышленный переворот и его 
особенности в странах Европы и США. Транспортная революция. Развитие 
машиностроения и важнейшие изобретения. Складывание мирового рынка. 
Накопление капитала, акционерные общества и биржи. Новый облик 
промышленного предприятия. Подъёмы и кризисы. Свободная торговля и 



протекционизм. «Вторая промышленная революция». Капиталистическая 
перестройка сельского хозяйства. Монополистический капитализм.  

Меняющееся общество Демографическая революция и её причины. 
Прогресс здравоохранения, санитарии и гигиены. Пауперизм. Социальные 
последствия промышленной революции. Рост пространственной и социальной 
мобильности. Урбанизация. Социальное расслоение крестьянства. Упадок 
дворянства. Буржуазия как ведущая социальная сила, её неоднородность. 
Промышленный пролетариат как исторически новая социальная группа. 
Тяжёлые условия существования рабочих. Социальный протест и реформы.  

Политическое развитие стран Запада в XIX в. Демократизация как 
главное явление в политической жизни стран Запада. Формы правления: 
монархии и республики. Конституционные и парламентские монархии. 
Укрепление позиций парламентов. Появление массовых политических партий. 
Двухпартийная и многопартийная системы. Расширение гражданских прав. 
Роль государства в жизни общества. Бюрократизация.  

Новое общество — новые идеи Оформление основных идеологий. 
Личная, политическая и экономическая свобода как основные принципы 
либеральной идеологии. Главные представители либерализма. Критика 
либерализма консерваторами. Идеи Ж. де Местра, Э. Бёрка. Основные 
теоретики социализма и их проекты построения общества социальной 
справедливости. Утопичность подобных проектов. Марксизм как 
революционная идеология. Учение о классовой борьбе и диктатуре 
пролетариата. I и II Интернационал. Социал-демократические партии. 
Ревизионизм и раскол марксизма. Анархизм. Национальная идеология.  

Век художественных исканий Основные черты культурного развития. 
Последствия промышленной революции, секуляризация и демократизация. 
Народная, массовая и высокая культура. Основные художественные стили. 
Классицизм и ампир в архитектуре (К. Шинкель, Дж. Нэш), живописи (Ж.-Л. 
Давид), литературе (И.В. Гёте, Ф. Шиллер) и музыке (Й. Гайдн, В.А. Моцарт). 
Романтизм как реакция на классицизм. Писатели Дж. Байрон, У. Блейк, В. 
Гюго. Художники Э. Делакруа, Ф. Гойя, К. Фридрих. Композиторы Ф. Шуберт, 
Ф. Шопен, Л. Бетховен, Дж. Верди. Реализм как поиск «правды жизни», его 
критические функции. Реалистическая живопись Т. Руссо, Г. Курбе, Ж-Ф. 
Милле. Романы Ч. Диккенса, О. Бальзака, Стендаля. Натурализм Э. Золя. На 
пути к новому искусству: импрессионисты и экспрессионисты. Искусство 
модерна.  

Образование и наука в XIX в. Расширение начального образования и 
его причины. Малая доступность среднего и высшего образования. 
«Читательская революция» и её причины. Развитие науки, её дифференциация 
и усиление связи с производством. Важнейшие научные открытия в физике (М. 
Фарадей, Дж. Максвелл) и биологии (Ч. Дарвин, Л. Пастер, И.Г. Мендель). 
Изучение радиоактивности (Н. Бор, А. Беккерель и др.). Квантовая теория М. 
Планка и теория относительности А. Эйнштейна.  

Французская революция и Наполеон Французская революция XVIII в. 
Правление Людовика XVI. Влияние «революции цен», отсталость сельского 



хозяйства, несбалансированность доходов и расходов. Финансовый кризис и 
пути его преодоления. Экономический спад 1778–1787 гг. Дворянство против 
реформ. Решение о созыве сословного представительства, наказы депутатам. От 
Генеральных штатов к Учредительному собранию. Граф де Мирабо. Начало 
революции. Взятие Бастилии. «Ночь чудес»: аграрные преобразования 
Учредительного собрания. Декларация прав человека и гражданина. 
Политические группировки и клубы: якобинцы, фейяны, жирондисты. 
Конституция 1791 г. Падение монархии. Установление республики. Диктатура 
монтаньяров. Гражданская война. Комитет общественного спасения. 
Конституция 1793 г. Временный революционный порядок управления. Деятели 
революции: Ж.-П. Бриссо, Ж.-П. Марат, М. Робеспьер, Л.-А. Сен-Жюст, Ж. 
Кутон. Конвент и его комиссары. Установление режима террора, закон о 
подозрительных. Переворот 9 термидора. Термидор и Директория. 
Конституция 1795 г. Переворот 18 брюмера. Итоги революции. Франция под 
властью Наполеона Бонапарта Наполеон Бонапарт. Установление режима 
личной власти и его конституционные основы. Реорганизация управления 
страной. Конкордат с папой римским. Установление Империи. Изменение 
социальной структуры французского общества. Гражданский кодекс. 
Экономические достижения и проблемы Франции. Экономические кризисы. 
Изменение характера революционных войн. Создание новой армии. Появление 
новой когорты военачальников: Ж. Ланн, М. Ней, Ж.-Б. Бессьер, И. Мюрат. 
Установление Континентальной блокады. Войны с антифранцузскими 
коалициями. Трафальгарская битва. Сражение при Аустерлице. Великая армия. 
Закат империи. Война с Россией: причины и последствия. Битва народов. Сто 
дней. Итоги правления Наполеона Бонапарта.  

Венский конгресс 1814–1815 гг. и послевоенное устройство Европы 
Задачи конгресса. Основные принципы нового европейского порядка: 
реставрация, легитимизм и равновесие. Территориальные изменения. Значение 
конгресса. Создание Священного союза, его роль и значение. Режим 
Реставрации. Борьба против неё либеральных, национальных и 
демократических сил. Конгрессы великих держав и подавление революции в 
Италии и Испании. Восстание в Греции.  

Англия: экономическое лидерство и политические реформы 
«Мастерская мира»: экономическое лидерство Англии и его причины. 
Всемирная выставка 1851 г. Социальное развитие. Закон о бедных 1834 г. 
Политическое развитие: путь реформ, а не революций. «Хлебные законы». 
Парламентская реформа 1832 г. Политическое развитие. Консервативная и 
либеральная партии. Рабочее движение. Луддиты. Чартисты и их цели. 
«Народная хартия». Особенности структуры английского рабочего класса.  

Франция до последней трети XIX в. Невысокие темпы экономического 
развития и его причины. Особенности французской аграрной структуры. 
Специфика демографического развития. Замедленная урбанизация. 
Особенности французского рабочего класса и буржуазии. Политический раскол 
французского общества на монархистов и республиканцев. Традиции 
городского радикализма. Запаздывание власти с реформами. Конституционная 



хартия 1814 г. Политика Карла X и революция 1830 г. Июльская монархия. 
Восстания лионских ткачей. Февральская революция 1848 г. Поражение 
революции. Наполеон III и Вторая империя во Франции. Италия на пути к 
объединению  

Италия в первые десятилетия XIX в. Политическая раздробленность и 
экономическая отсталость. Эпоха рисорджименто. Дж. Мадзини и «Молодая 
Италия». Революция 1848 г. в итальянских государствах. Аграрный и 
национальный вопросы. Война с Австрией. Дж. Гарибальди. К. Кавур и 
объединение Италии «сверху». Лидерство Пьемонта. Война Франции и 
Пьемонта против Австрии. Австро-итало-прусская и Франко-германская войны 
и завершение объединения Италии.  

Объединение Германии Политическая ситуации в Германии в начале 
XIX в. Германский союз 1815 г. Соперничество Австрии и Пруссии. Рост 
населения. Прусские реформы 1807–1814 гг. Ускоренное промышленное 
развитие Пруссии. Деятельность Таможенного союза. Либеральное и 
демократическое движение. Бурши. Меттерних и наступление реакции. 
Движения протеста. Восстание силезских ткачей. Революция 1848 г. в 
Германии. Франкфуртское национальное собрание. Поражение революции и её 
итоги. Бисмарк и три войны за объединение Германии. Победа во Франко-
германской войне и провозглашение Германской империи.  

Австрия и Турция: судьба многонациональных империй Отставание в 
процессе модернизации. Разрушительное влияние национального фактора. 
Национальная структура Австрийской империи. Соперничество различных 
национальностей. Замедленные темпы и неравномерность развития 
австрийской экономики. Консервативный характер политической системы. 
Революция 1848 г. в Австрии. Революция в Венгрии и попытка добиться 
независимости. Л. Кошут. Поражение революции. Попытки конституционных 
преобразований конца 1850-х — начала 1860-х гг. Кризис Османской империи 
и рост национально-освободительного движения балканских народов. Попытки 
реформ. Танзимат. Конституция 1876 г. Экономическая и политическая 
зависимость Турции. США до последней трети XIX в. Территория и население. 
Доктрина Монро. Особенности социальной структуры. Фронтир. 
Экономическое развитие. Особенности промышленного переворота. Э. Уитни. 
Фермерский и рабовладельческий пути в сельском хозяйстве. Гомстед-акт 1862 
г. Двухпартийная система. Проблема рабства и рост противоречий между 
Севером и Югом. Расизм. Аболиционизм. Компромисс 1820 г. Гражданская 
война 1861–1865 гг. Избрание президентом А. Линкольна. Победа северян. 
Запрещение рабства в США. Значение Гражданской войны. Международные 
отношения в середине XIX в. Влияние модернизации на международные 
отношения. Венская система и «европейский концерт». Роль национальных 
движений. Польское восстание 1863 г. Восточный вопрос в первой половине 
XIX в. Крымская война 1853–1856 гг. и Парижский конгресс. Последствия 
войны. «Блестящая изоляция» Англии. Причины роста колониальной 
активности. Колониальное соперничество. Морское и колониальное 
преобладание Англии.  



АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В XIX в. Индия и 
Центральная Азия Индия к началу XIX в. Особенности этнической и 
социальной структуры. Британское владычество в Индии. Деятельность Ост- 
Индской компании. Восстание сипаев. Изменение управления Индией. 
Королева Виктория — «императрица Индии». Борьба индийцев за 
независимость. Индийский национальный конгресс. Б. Тилак. Персия к началу 
XIX в. Экономическое и политическое развитие. Шах Фатх Али. 
Соперничество в Персии России и Англии. Рост недовольства и восстание 
бабидов. Афганистан к началу XIX в. Политическая и экономическая 
раздробленность. Англо-русское соперничество в Афганистане. Китай: от 
великой страны к полуколонии Китай к началу XIX в. Причины стремления 
англичан в Китай. Опиумные войны и «открытие» Китая. Неравноправные 
торговые договоры и их последствия. Восстание тайпинов. Хун Сюцюань. 
Последствия восстания. Китай во второй половине XIX в. «Сто дней реформ». 
Японокитайская война 1894–1895 гг. и раздел Китая. «Боксёрское» восстание 
1900 г. Превращение Китая в полуколонию. Япония: удачный опыт 
модернизации Япония к началу XIX в. Насильственное «открытие» Японии. 
Неравноправные договоры. Переворот 1867 г. и начало «реставрации Мэйдзи». 
Политические, административные, образовательные реформы. Принятие 
конституции, появление партий. Промышленный переворот. Участие Японии в 
колониальной экспансии в Азии. Рост военной мощи и признание в качестве 
первой азиатской великой державы. Латинская Америка: нелёгкий груз 
независимости Латинская Америка к началу XIX в. Особенности этнической и 
социальной структуры. Аграрный характер экономики. Латифундии. 
Эксплуатация колоний Испанией и Португалией. Борьба колоний за 
независимость. Восстание на Гаити. Война за независимость 1810–1826 гг. С. 
Боливар, Х. Сан-Мартин. Развитие латиноамериканских стран после 
освобождения. Экономическая зависимость от США и стран Европы. 
Особенности внутриполитического развития. Политическая нестабильность и 
диктаторские режимы. Каудильизм. Стремление США к политическому 
контролю над странами Латинской Америки. Панамериканизм. Испано-
американская война 1898 г. Политика «большой дубинки». Африка в XIX в. 
Север и юг Африки к началу XIX в. Вмешательство европейцев. Покорение 
Францией Алжира. Реформы Мухаммеда Али в Египте. Строительство 
Суэцкого канала. Борьба египтян против экономической зависимости от 
Англии и Франции. Партия Ватан. Захват Египта Англией. Протекторат 
Франции над Тунисом. «Схватка за Африку» и её причины. Колониальные 
владения европейских стран в Африке. Эксплуатация местного населения. 
Восстание Махди. Колониальное соперничество. Фашодский инцидент. Англо-
бурская война. Изучение африканского континента. Положительные стороны 
европейского проникновения в Африку. Роль христианской церкви.  

СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XIX 
в. Англия в последней трети XIX в. «Викторианская эпоха». Потеря 
промышленного преобладания и его причины. Парламентские реформы. 
Реформы образования. Развитие двухпартийной системы. Возникновение 



лейбористской партии. Изменения в профсоюзном движении. Ирландский 
вопрос. Ч. Парнелл. Борьба за гомруль. Деятельность фениев. Третья 
республика во Франции Поражение во Франко-германской войне 1870–1871 гг. 
и крушение Второй империи. Потеря Эльзаса и Лотарингии. Парижская 
коммуна 1871 г. «Кровавая неделя». Борьба за республику. Конституция 1875 г. 
и учреждение Третьей республики. Политическое развитие. Многопартийность. 
Внутренние кризисы. Панамская афера. Дело Дрейфуса. Германия на пути к 
европейскому лидерству Конституция 1871 г. и внутреннее устройство 
Германской империи. Основные партии. Консервативный характер 
политической системы.  Ускоренные темпы экономического развития. Успехи 
отраслей «Второй промышленной революции». Переход к монополистическому 
капитализму. Внутренняя политика Бисмарка: «культуркампф» и борьба против 
социалистов. Социальные реформы. «Личное правление» Вильгельма II. Рост 
национализма и агрессивности Германии. Австро-Венгрия и балканские страны 
в последней трети XIX в. Преобразование Австрии в дуалистическую Австро-
Венгрию. Её политическая структура. Обострение национальной проблемы. 
Неудача законов Бадени. Сохранение аграрного характера экономики. 
Политические и национальные противоречия на Балканах. Македонский 
вопрос. Усиление влияния Австро-Венгрии на страны Балканского 
полуострова. Восстание на о. Крит. Движение младотурок в Турции. Италия: 
тяжёлое наследие раздробленности Италия после объединения. «Римский» и 
«южный» вопросы. Проблема демократизации политического устройства. 
«Правая» и «Левая» в парламенте. Рабочее движение и протесты крестьян. 
«Кровавое десятилетие». Неравномерность и умеренные темпы экономического 
развития. Государственный сектор экономики. Тяжёлые социальные условия и 
эмиграция в США. США в эпоху «позолоченного века» Реконструкция Юга. 
Убийство Линкольна. Компромисс 1877 г. Двухпартийная система. Сращивание 
политики и бизнеса. Движение популистов. Расовая проблема. Вытеснение 
индейцев. Резкое ускорение экономического роста. Его причины. Развитие 
новых отраслей промышленности и механизация сельского хозяйства. Диктат 
монополий. Рабочее и фермерское движение. Международные отношения на 
исходе XIX в. Объединение Германии и Италии и изменения в европейском 
раскладе сил. Кризис Венской системы и «реальная политика». Система союзов 
Бисмарка. Переход Германии к «мировой политике». Зарождение англо-
германского антагонизма. Начало раскола Европы на два противостоящих 
лагеря. Рост колониальных противоречий. Обострение ситуации на Балканах. 
Реваншизм Франции. Усиление националистических настроений. XX — начало 
XXI в. Понятие «новейшая история». Периодизация новейшей истории. 
Исторические источники по новейшей истории. Их особенности. Исторические 
факты и проблема их истолкования (интерпретации). Достоверность 
исторического знания. Принцип историзма. История и политология.  

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО Мир в начале XX в. Понятие 
«индустриальное общество». Страны индустриального общества. Развитие 
промышленности, транспорта, связи. Технические достижения и изобретения. 
Экономика угля и стали. Социальная структура индустриального общества 



Процесс урбанизации. Рабочий класс и класс капиталистов. Условия труда и 
образ жизни рабочих. Мелкая буржуазия и её образ жизни. Крестьянство и его 
образ жизни. Крупная буржуазия. Аристократия. Монополистический капитал. 
Монополистические объединения. Финансовый капитал. Его роль в экономике 
и политике. Монархии и республики. Парламентская система. Рабочее и 
социалистическое движение. Требования рабочих. II Интернационал. 
Революционеры и реформисты. Социальные реформы. Колонии и метрополии. 
Национально-освободительное движение. 
  

История России  
Россия в первой четверти XIX в. (16 ч.) 

Александровская эпоха: государственный либерализм Европа на рубеже 
XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение 
расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже 
XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 
экономический строй. Император Александр I. Конституционные проекты и 
планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. 
Реформа народного просвещения и её роль в программе преобразований. 
Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления 
внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского 
присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со 
Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция 
российско-французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 
1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое 
значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 
российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление 
индустриального общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных 
реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация 
и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. 
Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. 
Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и 
России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на 
Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 
1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское 
население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных 
отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая 
мировая держава. 

Россия во второй четверти XIX в.  
Николаевская эпоха: государственный консерватизм. 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 
внутренней политике Николая I и их проявления. Формирование 
индустриального общества, динамика промышленной революции, 
индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности 



промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 
Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности 
социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного 
переворота. Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад 
как центральная тема общественных дискуссий. 

Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный 
вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. 
Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 
Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика 
Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 
католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. 
Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный 
вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы 
международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой 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. 

Россия в эпоху Великих реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. 

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. 
Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-
экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 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. Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало 
социальной и правовой модернизации. Становление общественного 
самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение 
к правовому государству. 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. 
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. Народы 
Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального 



роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское 
восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии 
Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 
Основные направления и задачи внешней политики в период правления 
Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 
Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

Россия в 1880—1890-е гг.  
«Народное самодержавие» Александра III. 
Император Александр III и основные направления его внутренней 

политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 
законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в 
области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение 
местного самоуправления. Особенности экономического развития страны в 
1880—1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце 
XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный период. 
Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 
Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика 
Александра III. 
Идеология консервативного национализма. Новое соотношение политических 
сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики 
Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение 
России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы 

образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. 
Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных 
и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. 
Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 
Революционно-демократическая литература. Русское искусство. 
Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 
передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов 
для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 
музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в 
развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных 
культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 
Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 
Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 
транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. 
Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов 
России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек 
индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. 
Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела 



мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между 
ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место и роль 
России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 
процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая 
система Российской империи начала XX в. и необходимость её 
реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по 
вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная 
политика. Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. 
Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. 
Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-
монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 
Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. 
Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-
политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 
особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. 
Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, 
генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. 
Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и 
Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, 
татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней 
Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже 
XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», 
«иноверие» и традиционные верования. Международное положение и 
внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 
Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» 
русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. 
Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на 
внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905—1907 гг. Народы 
России в 1905—1907 гг. Российское общество и проблема национальных 
окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской 

империи». Система думской монархии. Классификация политических партий. 
Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое 
развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на политическое и 
социальное реформаторство. 
  Национальные политические партии и их программы. Национальная 
политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль 
России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 
Серебряный век русской культуры. Духовное состояние российского общества 
в начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры 
народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски 
общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. 



Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 
Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 
новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская 
культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение 
отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь 
в городе и деревне в начале ХХ в. 
ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ  
Введение  

Преемственность всех этапов отечественной истории.  
Период Новейшей истории страны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие 
события, процессы ХХ — начала XXI в.  

Февральская и Октябрьская революции 1917 г. (3 ч)  
Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: 

общенациональный кризис. Февральское восстание в Петрограде. Отречение 
Николая II. Падение монархии. Временное правительство и Советы, их 
руководители. Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение 
внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада страны.  

Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический деятель. 
Вооружённое восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение 
Временного правительства и взятие власти большевиками. Советское 
правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования 
большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. 
Образование РСФСР как добровольного союза народов России.  

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. 
Политика белых правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

 Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные 
события в России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

 Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., 
историю народов России.  

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.)  
План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. 

Нападение на СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в 
первые месяцы войны. «Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на 
отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. Битва за Москву. Парад 
7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов молниеносной 
войны.  

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления 
Ленинграда. Гитлеровский план «Ост».  

Преступления нацистов и их пособников на территории СССР. 
Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские 
лагеря уничтожения (лагеря смерти).  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская 
битва. Битва на Курской дуге. Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за 
Днепр. Массовый героизм советских людей, представителей всех народов 
СССР, на фронте и в тылу.  



Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики. 
Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение представителей 
религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов в 
общенародную борьбу с врагом.  

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская 
наступательная операция (операция «Багратион») Красной Армии.  

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие 
Второго фронта.  

Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. 
Безоговорочная капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной 
войны.  

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября — окончание Второй 
мировой войны.  

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой 
Отечественной войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской 
коалиции. Людские и материальные потери СССР.  

Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной 
войне Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных 
преступников и их пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский 
процессы).  

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского 
народа в победе над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция 
РФ о защите исторической правды.  

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы 
Президента Российской Федерации об утверждении почётных званий «Города 
воинской славы», «Города трудовой доблести», а также других мерах, 
направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 9 мая 1945 г. — 
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции 
«Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России 
и за рубежом. Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 

 Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.)  
Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. 

Межнациональные конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие Декларации 
о государственном суверенитете РСФСР. Референдум о сохранении СССР и 
введении поста Президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом 
РСФСР.  

Объявление государственной независимости союзными республиками. 
Юридическое оформление распада СССР и создание Содружества 
Независимых Государств (Беловежское соглашение).  

Россия как преемник СССР на международной арене. Распад СССР и его 
последствия для России и мира. Становление Российской Федерации как 
суверенного государства (1991—1993 гг.). Референдум по проекту 
Конституции России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и 
её значение. Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических 



преобразований в стране. Совершенствование новой российской 
государственности. Угроза государственному единству. Россия на 
постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение 
сохранения Россией статуса ядерной державы.  

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина.  
Возрождение страны с 2000-х гг. Российская Федерация в начале XXI века: 
на пути восстановления и укрепления страны. Вступление в должность 
Президента РФ В. В. Путина. Восстановление единого правового пространства 
страны. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с 
терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил РФ. Приоритетные национальные 
проекты. Восстановление лидирующих позиций России в международных 
отношениях. Отношения с США и Евросоюзом.  

Воссоединение Крыма с Россией.  
Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991—2014 г. 

Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о 
независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 
2014 г.). Подписание Договора между Российской Федерацией и Республикой 
Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе РФ новых субъектов. Федеральный конституционный закон от 21 марта 
2014 г. о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя.  

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные 
последствия.  

Российская Федерация на современном этапе.  
«Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономический 
рост» — основные направления национальных проектов 2019—2024 гг. 
Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 
Россия в борьбе с короновирусной пандемией. Реализация крупных 
экономических проектов (строительство Крымского моста, трубопроводов 
«Сила Сибири», «Северный поток» и др.). Поддержка одарённых детей в 
России (образовательный центр «Сириус» и др.).  

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 
г.).  

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.)  
Значение исторических традиций и культурного наследия для современной 

России. Воссоздание Российского исторического общества (РИО) и 
Российского военно-исторического общества (РВИО). Исторические парки 
«Россия — Моя история». Военно-патриотический парк культуры и отдыха 
Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк 
Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. 
Всероссийский проект «Без срока давности». Новые информационные ресурсы 
о Великой Победе. 

 Итоговое повторение  



 История родного края в годы революций и Гражданской войны. Москвичи 
— герои Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). Москва в конце XX 
— начале XXI вв. Трудовые достижения Москвы. 

Описание учебно-методического и материального обеспечения 
 Карамзин Н.: Россия. Иллюстрированная история 
 Костомаров Н.: Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 

деятелей 
 Сергей Маркин: История. 9 класс. Комплексная подготовка к ГИА. Все 

типы заданий. Тренировочная тетрадь 
 Чернова М.: Рабочая тетрадь по истории России. 9 класс. Часть 2. К 

учебнику под редакцией А.В. Торкунова "История России. 9 класс" (М.: 
Просвещение) 

Методические пособия для учителя. 
Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные рекомендации. 9 
класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / М.Л. Несмелова. – М. : 
Просвещение, 2017. 
Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—
9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. 
А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016 
История России. Поурочные рекомендации. 9 класс: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / И.Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2015. 
История России. Сборник рассказов. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / И.А. Артасов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 
История России. Рабочая тетрадь. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. / А.А. Данилов, Л.Г. 
Косулина, А.В. Лукутин, М.И. Макарова. – М.: Просвещение, 2017. 
История России. Рабочая тетрадь. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. / А.А. Данилов, Л.Г. 
Косулина, А.В. Лукутин, М.И. Макарова. – М.: Просвещение, 2017. 
История России. Иллюстрированный атлас. 9 класс / [автор-сост. В.В. Тороп]; 
под ред. А.А. Данилова. – М.: Просвещение, 2019. 
История России. Контурные карты. 9 класс / автор-сост. Тороп В.В. – М.: 
Просвещение, 2019. 
История России. Контрольные работы. 9 класс: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / И.А. Артасов. – М.: Просвещение, 2017. 
 
Электронные образовательные ресурсы 

  Интернет-ресурсы: 
 http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 
 http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических 

измерений 
 http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 
 http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 
 http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 
 http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр 

тестирования. 



 http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет 
 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Виды и формы текущего контроля:  
- устный (индивидуальный или фронтальный опрос, защита рефератов, 
докладов, проектов, собеседование, зачет, устная взаимопроверка.);  
- письменный (домашние работы, проверочные работы, практические работы, 
тестовые задания (в том числе с использованием ИКТ), сочинения, диктанты, 
письменная взаимопроверка.)  
- накопительная система оценки и др. 
Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний 
обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с 
учебной программой. Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе 
осуществляется учителями по 5-балльной системе (минимальный балл - 1; 
максимальный балл- 5). 
Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного 
материала по каждой крупной теме курса.  
Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися 
какой-либо части (частей) темы (тем) учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) по окончании их изучения по итогам учебного периода (четверти, 
полугодия, года).  
Итоговая аттестация – это оценка степени и уровня освоения выпускниками 
образовательной программы по завершении основного общего и среднего 
общего образования для определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ требованиям 
образовательного стандарта.  Педагогический аудит – независимая оценка 
знаний учебного предмета учащимися, полнота и прочность усвоения учебного 
материала на всех ступенях школьного образования (начального, основного, 
среднего). Аттестационный материал – контрольно-измерительные материалы 
для проведения аттестации учащихся 2-10 классов.  
Вводный контроль учащихся - процедура, проводимая в начале учебного года с 
целью определения степени сохранения полученных ранее знаний, умений и 
навыков в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом.  
Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение 
учебных достижений обучающихся в цифрах.  
Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени 
соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке 
подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, 
навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения 
ученика в учебной деятельности. 
 
Контроль текущей успеваемости обучающихся может проводиться в 
следующих формах: 
а) проверочные работы (по заданию администрации);  



б) практические работы;  
в) самостоятельные работы (в том числе по вариантам или по индивидуальным 
заданиям);  
г) защита рефератов (творческих работ); 
д) дифференцированные зачёты;  
е) собеседование;  
ж) тестирование;  
з) устный опрос; 
и) проверка домашних заданий (в т.ч. сочинений, индивидуальных заданий, 
творческих работ). 

 
Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 

Оценивание устных ответов: 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 
анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет 
полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 
логической последовательности с использованием принятой терминологии; 
делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 
основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает 
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 
литературу, первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 
который легко исправляет по требованию учителя. 

Т.о. отметка «5» ставится за полный, развёрнутый ответ, умение применять 
знания и излагать их логично. Ответ полный логически выдержанный, понятен 
для усвоения учащимися, не требует дополнений. 

Отметка «4» ставится, если ученик:  



Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 
ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 
понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях; материал излагает в определенной логической 
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 
двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 
видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 
письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 
медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 
работ.  

Т.о. отметка «4» ставится за ответ, который в основном соответствует 
требованиям программы обучения, но при наличии некоторой неполноты 
знаний или мелких ошибок. Ответ неполный, требует небольших дополнений, 
учащийся не уверенно отвечает на дополнительные вопросы, но в основном 
материале разбирается. 

Отметка «3» ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 
доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил 
ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 
явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров 
практического применения теорий. 



Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 
имеющие важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 
неполно на вопросы учителя, допуская одну – две грубые ошибки. 

Т.о. отметка «3» ставится за ответ, который в основном соответствует 
требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. 
Учащийся отвечает не уверенно, постоянно использует вспомогательные 
материалы, на дополнительные вопросы не отвечает, материал усвоил плохо. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 
обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 
материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 
сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

Т.о. отметка «2» ставится за существенные недостатки и ошибки. Отметка «2» 
также ставится при отказе ученика ответить по теме при неуважительной 
причине или при полном незнании основных положений темы. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 
ошибки:  

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 
положений 
неумение выделить в ответе главное; 
неумение применять знания для решения проблемных  задач и объяснения 
явлений; 
неумение делать выводы и обобщен; 
неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 
Критерии оценивания проверочной работы 

Проверочные работы, составляются в соответствии с Обязательным 
минимумом содержания образования и действующими программами и 



учебниками. Задания в них составляются в форме тестов с различными типами 
сложности. При составлении тестов учитываются следующие методические 
условия: 

корректность содержания – тестовые опросы соответствуют стержневым 
линиям и концепциям государственного стандарта и программы; 
язык теста лаконичен, однозначен и выразителен; 
задания в одном тесте разного уровня сложности, что позволяет проверить 
знания каждого учащегося, и сравнить степень усвоения материала. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 
учащимися. 
 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 
 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 
 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания, определенные программой обучения; 
 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 
Все виды контрольно-оценочных работ по истории оцениваются в процентном 
отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за 
работу. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня 
достижения предметных результатов образования: 

-  высокий уровень - 85-100% (отметка «5»); 

-  уровень выше среднего - 70-84 % (отметка «4»); 

-  средний уровень - 50-69 % (отметка «3»); 

-  уровень ниже среднего — 30-49 % (отметка «2»); 

-  низкий уровень — менее 30 %» 

Формы работы в урочной и во внеурочной деятельности: 
- проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические работы 
- творческие работы, индивидуально и в малых группах 
- семинары, собеседования, зачеты 
- презентации, викторины, развивающие игры 
- подготовка и защита проектов 
- экскурсии, самостоятельные мини-исследовательские работы в музеях 



Приложение 1. 

№ 
п\п 

сроки 
проведения 

уроков 

Тема урока Формы контроля 
учебной деятельности 

учащихся на уроке 

Домашнее 
задание 

 Тема 1.Начало индустриальной эпохи 

1 первая неделя 
сентября 

Экономика делает решающий рывок. Изменения в обществе Работа в парах  

2 Политическое развитие стран Запада в XIX веке Дискуссия  

3 вторая неделя 
сентября 

Новое общество - новые идеи Обсуждение  

4 новые явления в развитии культуры Век художественных исканий Индивидуальная работа  

 Тема 3.Страны Европы и США в XIX в. 

5 третья неделя 
сентября 

Конец старого порядка Индивидуальная работа  

6 Французская революция Работа в парах  

7 четвертая 
неделя 

сентября 

Консульство и Империя Работа в парах  

8 Венский конгресс и послевоенное устройство Европы Дискуссия  

9 пятая неделя 
сентября 

Англия: экономическое лидерство и политические реформы Работа в группах  

10 Франция второй половины XIX века: реставрация, революции, Империя Работа в парах  

11 первая неделя 
октября 

Третья республика во Франции Дискуссия  

12 Италия на пути объединения. Влияние раздробленности на развитие 
Италии 

Работа в группах  

13 третья неделя 
октября 

Объединение Германии. Путь к европейскому лидерству Работа в парах  

14 
Австрия и Турция: судьба многонациональных империй. Балканские 

Индивидуальная работа  



страны в последней трети XIX в. 

15 четвертая 
неделя 
октября 

США до последней трети XIX в.: проблемы рабовладения. Гражданская 
война 

Работа в парах  

16 США в эпоху "позолоченного века" Дискуссия  

 Тема 3. Страны Азии, Африки, Латинской Америке  XIX  в. 

17 первая неделя 
ноября 

Индия и Центральная Азия 
Индивидуальная работа  

18 
Китай: от великой страны к полуколонии 

Работа в парах  

19 вторая неделя 
ноября 

Япония: удачный опыт модернизации 
Индивидуальная работа  

20 
Латинская Америка: нелёгкий груз независимости. Африка 

Работа в парах  

 Тема 1.Россия  впервой четверти XIX в. 
 

21 третья неделя 
ноября 

Россия и мир на рубеже XVIII - XIX в 
Работа в группах  

22 
Александр I : начало правления. Реформы Сперанского 

Работа в парах  

23 первая неделя 
декабря 

Внешняя политика в 1801-1812 гг 
Работа в парах  

24 
Отечественная война 1812 г. 

Дискуссия  

25 вторая неделя 
декабря 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика 1813-1825 гг. 
Индивидуальная работа  

26 
Внутренняя политика Александра I в 1815- 1825 гг. 

Работа в парах  

27 третья неделя 
декабря 

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. 
Индивидуальная работа  

28 
Общественное движение при Александре I 

Дискуссия  

29 четвертая 
неделя 
декабря 

Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов 
Работа в парах  

30 
Контрольная работа 

  



 Тема 2. Россия во второй четверти XIX в. 
 

31 вторая неделя 
января 

Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике 
Николая I 

Дискуссия  

32 Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг Работа в парах  

33 Общественное движение в годы правления Николая I Работа в парах  

34 третья неделя 
января 

Внешняя политика во второй четверти XIX в. Работа в парах  

35 Крымская война 1853-1856 гг Дискуссия  

36 Образование и наука Работа в группах  

37 четвертая 
неделя января Художественная культура 

Работа в группах  

38  Обобщающий урок: Россия в первой половине XIX в. Проверочная работа Обсуждение  

 Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ 

39 Четвертая 
неделя января 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России Работа в парах  

40 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа. Дискуссия  

41 Первая 
неделя 

февраля 

Реформы местного самоуправления и суда Дискуссия  

42 Реформы в области образования и военного дела Работа в группах  

43 Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права Работа в группах  

44 Вторая 
неделя 

февраля 

Общественное движение: либералы и консерваторы Работа в парах  

45 Революционное народничество . Дискуссия  

46 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878 гг Работа в группах  



47 Третья неделя 
февраля 

Контрольная работа   

48 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России Работа в парах  

 Тема 4. Россия в 1880-1890 гг. 

49 Третья неделя 
февраля Александр III: особенности внутренней политики 

Работа в группах  

50 Четвертая 
неделя 

февраля 

Развитие экономики в пореформенное время Работа в парах  

51 Перемены в социальном строе Положение основных слоёв общества Дискуссия  

52 Общественное движение 1880-х -1890-х гг Работа в группах  

53 Первая 
неделя марта 

Внешняя политика Александра III Работа в парах  

54 Достижения Российской науки и образования Работа в группах  

55 Художественная культура во второй половине XIX в Работа в парах  

56  Обобщающий урок: Россия во второй половине XIX в. Проверочная 
работа 

Обсуждение  

 Тема 5. Россия в начале XX в. 

57 Вторая 
неделя марта 

 

Россия и мир на рубеже XIX - XX вв Дискуссия  

58 Социальное и экономическое развитие России. Проблемы модернизации Работа в группах  

59 Николай II: Начало правления. Политическое развитие страны в 1894-1905 
гг 

Дискуссия  

60 Третья неделя 
марта 

 

Внешняя политика в начале XX века Работа в группах  

61 

 

62 

Первая российская революция 1905-1907 гг 
Работа в парах  

Первая 
Социально- экономические реформы П.А. Столыпина 

Работа в парах  



63 неделя апреля Общество и власть 1907-1914 гг Дискуссия  

64 Серебряный век русской культуры Контрольная работа Работа в группах  

65 Вторая 
неделя апреля 

Повторение «Страны Мира накануне Первой мировой войны Обсуждение  

66 Повторение «Россия к 1914 г. (Социально-экономическое развитие) Обсуждение  

67 Повторение «Россия к 1914 г. (Власть, общество) Проверочная работа Обсуждение  

68 Третья неделя 
Апреля 

Введение. Новейшая история России с 1914 г. по новейшее время Работа в группах  

69 Российская империя накануне революции Дискуссия  

70 Великая Революция 1917 года Работа в группах  

71 Четвертая 
неделя апреля 

Октябрь 1917 года и его последствия Работа в парах  

72 Образование СССР. Влияние революционных событий в России на 
общемировые процессы XX в. 

Работа в группах  

73 Нападение гитлеровской Германии на СССР Работа в парах  

74 Первая 
неделя мая 

Крупнейшие битвы в ходе войны Обсуждение  

75 Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подполье Дискуссия  

76 СССР и союзники. Всемирно - историческое значение Победы СССР в 
Великой Отечественной войне 

Работа в парах  

77 Вторая 
неделя мая 

Проверочная работа   

78 Распад СССР Обсуждение  

79 Становление демократической России Обсуждение  

80 Третья неделя 
мая 

Россия в начале XXI века Обсуждение  

81 Восстановление единого правового пространства страны Обсуждение  



 
 

82 Вхождение Крыма и Севастополя в состав России Работа в группах  

83 Четвертая 
неделя мая 

Итоговое повторение по модулю «Новейшая история России с 
1914 г. по новейшее время» 

Обсуждение  

84 Резерв   

85 Резерв   
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