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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории для 9 класса ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо» составлена на основе: 

1. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов 

от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ) 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего образования глухих обучающихся ГБОУ СО 

ЦПМСС «Эхо». 

3. Учебным планом ООО ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо» для глухих обучающихся. 

4. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ»; 

6. Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21) 

7. Рабочей программой воспитания ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо».   

     Авторской программы для 6 – 8 классов «История России», А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.. М. Просвещение, 2007. 

     В связи с психофизическими особенностями обучающихся ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо» и длительностью обучения, в программу данного 

курса были внесены изменения: увеличено количество часов на усвоение некоторых тем, пролонгированы сроки освоения программы. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

 

Историческое образование, являясь мировоззренческими инструментом, играет важную роль в личностном развитии глухих 

обучающихся, их социальной реабилитации и адаптации, инкультурации, интеграции в сложную систему общественных отношений. 

Данный курс содействует приобщению обучающихся мировым культурным традициям, формированию у них общей культуры; важен для 

разностороннего развития личности: нравственного, эстетического, социального, интеллектуального и др. 

Овладевая историческим образованием на уровне ООО на основе АООП (вариант 1.2), глухие обучающиеся узнают о том, как 

менялась картина мира человека, в соответствии с которой происходило формирование культурных ценностей, складывались представления 

о мироздании. 

Значительна роль курса «История России. Всеобщая история» в коррекции вторичных нарушений, обеспечении компенсирующего 

пути развития глухие обучающихся. Так, в связи с необходимостью освоения широкого спектра научных понятий и представлений, анализа 

исторических фактов, событий, процессов, лидеров обучающиеся поставлены перед необходимостью выдвигать гипотезы, рассуждать, 



пользоваться разнообразными источниками получения информации, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, что 

стимулирует развитие речевой и мыслительной деятельности, содействует формированию исторического мышления. 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении исторического образования, социокультурного и личностного развития глухих 

обучающихся, в формировании у них способности к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта страны и человечества в целом, готовности применять исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

– содействие гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

– обеспечение овладения знаниями об основных этапах развития общества (с древности до современного периода) в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

– воспитание патриотизма, уважения к Отечеству – многонациональному Российскому государству – в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

– развитие способности извлекать и анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

– формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Процесс исторического образования на уровне основного общего образования базируется на проблемно-хронологическом принципе с 

акцентом на социальную реабилитацию и адаптацию глухих обучающихся, овладение ими социальными (жизненными) компетенциями за 

счёт совокупной реализации обучающих, развивающих, коррекционных, воспитательных задач. 

Содержание исторического образования обучающихся с нарушениями слуха выстроено в соответствии с тремя основными линиями: 

историческое время – хронология и периодизация событий и процессов; 

историческое пространство – историческая карта, её динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, 

общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития 

человечества; 

историческое движение: 

– эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства; 

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

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

– история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

– развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 



Связующей для данных линий является линия «человек, личность в истории». В соответствии с этим особое внимание в 

образовательно-коррекционной работе уделяется вопросам, касающимся условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностей, 

интересов, мотивов действий, картины мира, ценностей. 

Основной критерий отбора исторических фактов, явлений разных стран и народов – их значение, роль для исторического процесса, 

развития мировой культуры и цивилизации. 

Благодаря проблемно-хронологическому принципу создаётся также возможность обращаться к рассмотрению важных сквозных 

проблем развития общества в целом, особенностей развития отдельных регионов в частности, прослеживать динамику исторического 

развития, выделяя его основные этапы. 

  В основе курса – следующие принципы: 

- Соответствие основным требованиям ФкГОС ООО; 

- Формирование основ духовно- нравственных ценностей, основ гражданственности и патриотизма; 

- Изучение истории через  сравнение  социально – экономических и политических процессов различных древних цивилизаций,  

хронологию  и анализ событий, их влияния на мировую историю. 

      Результатом изучения истории в основной школе является развитие у обучающихся широкого круга компетентностей – социально-

адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

      Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. Изучая 

историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

      Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей обучающихся 5-9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

      Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

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

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

общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития 

человечества. 

3.Историческое движение: 

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

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

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 



 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий 

жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

     Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории, 

рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. 

 

ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Обеспечивающими реализацию содержания программы по всеобщей истории (истории Древнего мира), наиболее актуальными и значимыми 

для выполнения задач дисциплины являются следующие подходы: 

– компетентностный и деятельностный подходы, ориентированные на формирование личности, её способностей, компетентностей через 

активную познавательную деятельность обучающихся; 

– дифференцированный подход к отбору и конструированию учебного содержания, предусматривающий учёт возрастных и 

индивидуальных возможностей обучающихся с нарушенным слухом;  

– личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, 

направленное на освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода – мотивация и 

стимулирование осмысленного учения; 

– проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в процессе решения проблемных 

задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной ситуацией 

понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого обучающийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, 

действие; 

-  цивилизационный подход предусматривает изучение истории на фоне и во взаимодействии с историческими событиями в странах мира 

или группой стран, составляющих конкретные цивилизации. Главное в указанном подходе – отражение жизни, быта, культуры человека во 

взаимодействии с государственным и политическим устройством общества. 

  МЕСТО КУРСА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ЦПМСС «ЭХО» 

          Программа разработана в соответствии с учебным планом ООО ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо» для обучающихся с нарушенным слухом и 

рассчитана на 68 учебных часов в год при изучении истории по 2 часа в неделю. 



ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

.Учебный курс «История России. Всеобщая история» относится к числу дисциплин, предусматривающих выполнение итоговой 

индивидуальной проектной работы. Выбор темы проекта осуществляется с учётом личностных предпочтений и возможностей каждого 

глухого обучающегося. Опыт проектной деятельности будет полезен обучающемуся как в учебном процессе, так и в социальной практике. 

Программа учебной дисциплины «История России. Всеобщая история» включает примерную тематическую и терминологическую 

лексику, которая должна войти в словарный запас глухих обучающихся за счёт целенаправленной отработки. Прежде всего, это 

обеспечивается благодаря включению лексических единиц в структуру словосочетаний, предложений, текстов, в т.ч. в связи с выдвижением 

гипотез, установлением причинно-следственных связей, оформлением логических суждений, формулировкой выводов, приведением 

доказательств и т.п.1 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» строится на основе комплекса подходов: 

– компетентностный подход ориентирован на развитие у обучающихся комплекса общеучебных умений, разных видов деятельности 

– с учётом предметной специфики дисциплины; 

– деятельностный подход к отбору материала исторического содержания предусматривает обеспечение обучающихся необходимой 

информацией (источниками информации), что позволяет им самостоятельно или при направляющей помощи учителя решать учебные 

задачи, содействующие формированию личной позиции при оценке исторических событий, спорных исторических явлений; 

– дифференцированный подход к отбору и конструированию учебного содержания. В соответствии с этим подходом 

предусматривается учёт возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся, их ограничений, обусловленных 

нарушением слуха; 

– личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение в качестве деятельности, направленной на 

освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование 

осмысленного учения; 

– проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям учебного курса) в процессе 

решения проблемных задач и анализа исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под 

проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого обучающийся должен раскрыть некоторое 

искомое отношение, действие; 

– цивилизационный подход предусматривает изучение истории на фоне и во взаимодействии с историческими событиями в странах 

мира или группой стран, составляющих конкретные цивилизации. Главное в указанном подходе – отражение жизни, быта, культуры 

человека во взаимодействии с государственным и политическим устройством общества. 

                                                           
1 На уроках проводится специальная работа над пониманием, применением в самостоятельной речи, восприятием (слухозрительно и/или на слух с учётом уровня 

слухоречевого развития обучающихся) и достаточно внятным и естественным воспроизведением тематической и терминологической лексики, а также лексики по 

организации учебной деятельности обучающихся на уроке. Часть данного речевого материала, уже знакомого обучающимся, может отрабатываться на коррекционно–

развивающих занятиях «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» при совместном планировании работы учителем-предметником и учителем-дефектологом 

(сурдопедагогом), ведущим данные занятия. На коррекционно-развивающих занятиях у обучающихся закрепляются умения восприятия (слухозрительно и /или на слух с 

учётом уровня их слухоречевого развития) и достаточно внятного и естественного воспроизведения данного речевого материала.  



Реализация образовательно-коррекционной работы на уроках «История России. Всеобщая история» осуществляется в соответствии с 

комплексом принципов. 

В первую группу принципов входят общепедагогические. Их реализация, несмотря на универсальный характер, требует учёта 

структуры нарушения при глухоте. 

В частности, принцип научности (объективности) основан на фактах в их истинном содержании, без искажения и формализации. В 

соответствии с данным принципом предусматривается исследование каждого явления разносторонне, многогранно. Принцип использования 

наглядности предполагает опору на чувственный познавательный опыт глухого обучающегося (с целью конкретизации усваиваемых 

понятий, правил, законов) и организацию такого опыта (в целях накопления, систематизации и обобщения чувственных образов как основы 

формирования новых понятий, выводов, правил). Зрительное восприятие средств наглядности способствует развитию у обучающихся 

воображения, содействует яркому запечатлению и длительному сохранению в памяти учебного материала. В связи со значительной ролью 

зрительного восприятия в компенсации нарушений слуха визуальное подкрепление устных высказываний обеспечивает их адекватное 

понимание обучающимися, стимулирует познавательный интерес к изучаемому предмету. Принцип прочности освоения программного 

материала ориентирует педагога на тщательный отбор материала, подлежащего усвоению на уроке и в процессе выполнения домашних 

заданий, на выделение в нём главного, существенного, что должно стать достоянием словесно-логической памяти. Необходимо 

обеспечивать стимулирование осознанного запоминания обучающимися образцов речевых высказываний при многократных (лучше всего 

рассредоточенных во времени и обусловленных различными ситуациями) повторениях. Требуется формировать у глухих обучающихся 

приёмы опосредствованного запоминания (использование картинок-опор, пиктограмм; осуществление классификации, группировки 

материала и др.), приёмы мыслительной деятельности (сравнение, обобщение, конкретизация, отвлечение и др.). Принцип 

последовательности и систематичности предполагает обеспечение взаимосвязи и взаимообусловленности содержания учебной 

исторической информации. Последовательность проявляется в том, что при подборе и изложении программного материала, при 

использовании методов и форм организации образовательно-коррекционной работы соблюдается переход от известного к неизвестному, от 

простого к сложному. Принцип индивидуального подхода требует учёта индивидуальных особенностей глухих обучающихся при 

определении степени сложности заданий и характера воспитательных воздействий. Принцип индивидуального подхода направлен на 

создание благоприятных условий для реализации каждым обучающимся ближайших (формирование понятий, способов деятельности) и 

отдалённых (формирование личностных качеств) целей обучения и развития. 

К числу специфических для курса истории принципов, составляющих вторую группу, относятся принцип историзма и принцип 

социального подхода. В соответствии с принципом историзма требуется рассматривать все исторические факты, явления и события в их 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в динамике. Событие или 

личность не могут исследоваться вне временных рамок. Принцип социального подхода предполагает рассмотрение в ходе образовательно-

коррекционного процесса исторических процессов с учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных 

личностей, различных форм их проявления в обществе. 

Кроме того, изучение курса «История России. Всеобщая история» базируется на ряде специальных принципов, характерных для 

коммуникативной системы2:  

                                                           
 



– использование потребности в общении, 

– организация общения, 

– связь с деятельностью: предметно-практической, игровой, познавательной и др.; 

– организация речевой среды. 

Так, развитие словесной речи глухих обучающихся становится возможным при условии регулярно организуемой на уроках «История 

России. Всеобщая история» практики речевого общения, за счёт развития навыков восприятия, понимания и продуцирования высказываний 

во взаимодействии с процессом познавательной деятельности. В этой связи на уроках предусмотрены задания, требующие подготовки 

сообщений, формулировки выводов, аргументации результатов наблюдений и др. Кроме того, предусматривается такая организация 

обучения, при которой работа над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или 

расширение значений уже известных лексических единиц) требует включения слова в контекст. Введение нового термина, новой 

лексической единицы проводится на основе объяснения учителя (в том числе с использованием дактилологии как вспомогательного 

средства обучения) с привлечением конкретных фактов, иллюстраций, видеофрагментов и сообщением слова-термина. Каждое новое слово 

включается в контекст закрепляется в речевой практике обучающихся. Предусматривается использование синонимических замен, 

перефразировка, анализ определений. В частности, использование синонимов обеспечивает семантизацию исторических понятий и 

терминов. 

На каждом уроке требуется целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной и письменной формах), в том числе 

слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и 

терминологической лексики учебной дисциплины и лексики по организации учебной деятельности)3.  

В процессе уроков «История России. Всеобщая история» требуется одновременно с развитием словесной речи обеспечивать развитие 

у глухих обучающихся других психических процессов. Предусматривается руководство вниманием обучающихся через постановку и анализ 

учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за счёт привлечения средств наглядности, видеоматериалов, доступных по 

структуре и содержанию словесных инструкций. Развитие памяти обеспечивается посредством заполнения таблиц, составления схем, 

анализа рисунков, исторических карт, применения условных изображений, предстающих в виде опор на оформления развёрнутых ответов. 

Развитие мышления и его операций обеспечивается посредством установления и последующего устного (графического) оформления 

причинно-следственных связей; за счёт выделения существенных признаков в выделяемых объектах и др. Акцент в коррекционно-

образовательной работе следует сделать на развитии у глухих обучающихся словесно-логического мышления, без чего невозможно 

полноценно рассуждать, делать выводы. В данной связи программный материал должен излагаться учителем ясно, последовательно, с 

включением системы аргументов и полным охватом темы. Важная роль в развитии у обучающихся словесно-логического мышления 

принадлежит практическим работам, предусматривающим применение исторических карт, дополнительных источников получения 

информации (справочных материалов). 

 

 

 

                                                           
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 9 А КЛАССЕ (ВАРИАНТ 1.2) 

      Результатом изучения истории в основной школе является развитие у обучающихся широкого круга компетентностей – социально-

адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

– осознание своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и 

региональной общности;  

– освоение гуманистических традиций и 

ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

– осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном 

обществе;  

– владение представлениями о выдающихся 

деятелях и ключевых событиях прошлого. 

Познавательные УУД: 

– владение умениями работать с учебной и 

внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект; 

формулировать и обосновывать выводы и т. 

д.); 

– способность использовать современные 

источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

– способность решать творческие задачи, 

представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.);  

– знание отдельных понятий, использование 

элементов причинно-следственного анализа 

при решении проблемных вопросов. 

Коммуникативные УУД: 

– готовность к сотрудничеству с 

соучениками, к коллективной работе, 

освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.; умение оценивать себя в 

отношении с другими людьми, принимать 

участие в дискуссии;  

– умение использовать современные 

средства связи и коммуникации для поиска 

и обработки социальной информации, 

необходимой для изучения курса. 

– восприятие слухозрительно и на слух, 

внятное и достаточно естественное 

воспроизведение тематической и 

терминологической лексики, а также 

лексики, связанной с организацией учебной 

деятельности; 

– владение целостными представлениями об 

историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного 

общества; 

– способность применять понятийный 

аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

– умение изучать и систематизировать 

информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её 

познавательную ценность; 

– расширение опыта оценочной 

деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей 

страны и человечества в целом; 

– готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной 



Регулятивные УДД: 

– способность сознательно организовывать и 

регулировать свою учебную и 

общественную деятельность; 

– знание основных нравственных и 

правовых понятий, норм и правил, их роли, 

как регулятора общественной жизни;  

– способность руководствоваться 

моральными нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни. 

деятельности школьников и ведущих 

процедур исторического познания позволяет 

определить структуру подготовки 

обучающихся по истории в единстве её 

содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. 

 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями: 

    1 .  Знание хронологии, работа с хронологией: 

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние исторического объекта 

в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), 

отбирать её, группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет-ресурсов 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; 

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; \ 

— выделять 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) своё 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 народа 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). 

 

Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают следующие результаты: 

— способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

— способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

— способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию; 

— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно).  

— способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с возрастными возможностями; 

— способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, систематизации информации в 

соответствии с целью; 

— способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации; 

— способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива; 

— способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества; 

— способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат; 

— способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в соответствии с возрастом. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и дополнительными ресурсами. 

Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и 

учащихся. 



 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КУРСА «ИСТОРИЯ» 

      Основные направления воспитательной деятельности:  

1. Гражданское воспитание;  

2. Патриотическое воспитание;  

3. Духовно-нравственное воспитание;  

4. Эстетическое воспитание;  

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия;  

6. Трудовое воспитание;  

7. Экологическое воспитание. 

8. Ценности научного познания. 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи 

 

 КОРРЕКЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 



       Коррекционная составляющая программы обеспечивается реализацией целей и задач, обусловленных особенностями слабослышащих 

обучающихся, которые имеют особенности в развитии речевой и мыслительной деятельности (речевое недоразвитие и др.). Усвоение 

языковедческих знаний требует специальной коррекционной работы, использования в образовательном процессе специальных методов и 

приемов. 

Специфика организации обучения слабослышащих предполагает: 

 создание слухоречевой среды на базе развития и использования остаточной слуховой функции; 

 использование ЗУА (индивидуальных слуховых аппаратов); 

 максимальное использование устной и письменной форм словесной речи. 

 использование дактилологии и жестовой речи как вспомогательных средств обучения. 

Коррекционные задачи: 

 совершенствование речевой деятельности слабослышащих школьников; 

 поэтапное развитие их словесной речи путём осуществления авторской системы работы: 

 отбор словарного материала (языковедческих терминов и обслуживающей лексики); 

 введение словарного материала в речь на уровне словосочетания и предложения (использование разнообразных речевых моделей); 

закрепление речевых моделей в речи на уровне текста (ответы на вопросы, краткий пересказ, беседа и др.). 

      Потеря слуха лишает ребёнка важного источника информации и ограничивает тем самым процесс его интеллектуального развития. 

Однако эти недостатки в значительной мере могут быть компенсированы применением специальных методов, приёмов, и технических 

средств и обходных путей обучения. 

       В соответствии с общими закономерностями психического развития личность обучающегося с нарушенным слухом формируется в ходе 

усвоения социального опыта, в процессе общения со сверстниками и взрослыми. Нарушение слуха приводят к трудностям в общении с 

окружающими, замедляет процесс усвоения информации, обедняет социальный опыт в целом. Обучающиеся с нарушенным слухом, в 

отличие от здоровых сверстников, ограничены в возможностях спонтанного освоения социального опыта. Трудности общения и в этой связи 

возникающее своеобразие во взаимоотношениях с окружающими людьми могут привести к формированию у обучающихся некоторых 

негативных черт личности, таких как агрессивность, замкнутость. Однако при своевременной коррекционной помощи вторичные нарушения 

у обучающихся преодолеваются. Эта помощь заключается в ориентации на преодоление сенсорной и социальной депривации, в развитии 

социальных контактов, в планомерном включении обучающегося в общественно-полезную деятельность. В соответствии с этим для 

удовлетворения особых образовательных потребностей  глухих обучающихся требуется: 

– ориентация педагогического процесса на преобразование всех сторон личности обучающегося с нарушением слуховой функции, 

коррекцию и воссоздание наиболее важных психических функций, их качеств и свойств; 

– преодоление речевого недоразвития на материале курса истории (накопление словарного запаса, овладение разными формами и видами 

речевой деятельности); 

– максимальное расширение речевой практики, использование понятийного аппарата курса в самостоятельной словесной речи, в разных 

видах общения; 



– использование и коррекция самостоятельно приобретенных обучающимися представлений об окружающей природной действительности, 

дальнейшее их развитие и обогащение; 

– учёт индивидуальных особенностей каждого обучающегося;  

– создание комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности; 

– использование специальных методов, приёмов, средств, обходных путей обучения; 

– создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

– учёт индивидуальных и психофизических особенностей обучающихся с нарушенным слухом, их природных задатков и способностей.- 

называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 9 А КЛАСС (ВАРИАНТ 1.2) 

История России  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Русская культура второй половины XVIII в.  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание 

Московского университета. Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального 

театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской 

культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в.  
Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя торговля. Развитие транспорта. 

Первые железные дороги. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в.  
Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. Создание Государственного совета. 

М.М.Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. Континентальная блокада. Вхождение 

Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход 

военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских 

войск из России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. 

Цензурные ограничения. 



 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их программы. Восстание на Сенатской площади в 

Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка.  

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.  
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация 

законов. «Манифест о почетном гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 

1830-1831 гг. 

 Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. Теория официальной народности. Кружки 

конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы.  

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. Россия и революции в Европе. 

Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. 

Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Русская культура первой половины XIX в.  
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Становление литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной культуре 

(сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).  

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в.  

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. 

Выкуп и выкупная операция. Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная 

реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России.  

 Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. 

Огарев. Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал 

«Современник». Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 

Россия  в конце XIX в.  

        Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного переворота. Формирование классов 

индустриального общества. Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 

строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX 

в.  

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-Меликов. Убийство Александра II. Александр III. 

Манифест о незыблемости самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. 

Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. 

Н.К.Михайловский. Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей 

марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса».  



Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение 

Средней Азии. Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции 

в 1890-х гг. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. 

Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  

Российская культура в XIX - начале XX вв. 

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и 

мировой культуры. М.В.Ломоносов,  Н.И.Лобачевский,  Д.И.Менделеев. Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-

XX вв. 

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение 

кинематографа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Раздел/Тема, содержание Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

 

I четверть 

 I. Россия в первой четверти XIX 

века. 

17 . 

Введение. 

 

1 Актуализация ранее полученных знаний. 

Тема 1. 

Россия на рубеже веков. 

 

2 Чтение и анализ текста учебника; 

Формулирование устных и письменных ответов на вопросы; 

Объяснение исторических понятий и явлений; 

Составление развернутого плана параграфа; 

Анализ исторического источника; 

Работа с исторической картой; 

Участие в дискуссии. 

Выборочное объяснительное чтение текста учебника. 

Работа с исторической картой, картиной, схемами. 

Просмотр и разбор исторических фильмов, исторической хроники, 

диафильмов. 

Тема 2. 

Внутренняя и внешняя политика 

Александра 1 

В 1801 – 1812 гг. 

2 

Тема 3. 

Отечественная война 1812 г. 

2 

Тема 4. 

Внутренняя политика России в 1814 – 

1825 гг. 

3 

Тема 5. 

Общественное движение 30- 50-х гг. 

2 

Тема 6. 

Крымская война 

1853 -1856 гг. 

3 

Тема 7. 

Культура и быт в первой половине XIX 

века. 

 

2 Тематические экскурсии в ГБУК СО «МИП «Россия - Моя история. Свердловская 

область». 

Россия во второй четверти XIX в.  

1.Николай I: последний рыцарь Российской Империи. 

2.Крымская война 1853-1856 гг. 

II. Россия во второй четверти XIX 

века 

14  

Тема1. 

Династический кризис 1825 г. 

3 Составление развернутого плана параграфа; 



Тема 2. 

Внутренняя политика Николая I. 

2  

 

 

Анализ исторического источника; 

Работа с исторической картой; 

Составление таблицы; 

Составление схемы; 

Участие в дискуссии; 

Формулирование выводов; 

Сравнение различных событий и явлений, исторических личностей; 

Актуализация ранее полученных знаний; 

Работа с таблицей и схемой; 

Работа с иллюстрациями. 

Работа с различными источниками информации. 

Тема 3. 

Социально – 

Экономическое развитие 

2 

Тема 4. 

Внешняя политика Николая 1 (1826 -49 

гг.) 

2 

Тема 5. 

Общественное движение 30- 50-х гг. 

2 

Тема 6. 

Крымская война 

1853 -1856 гг. 

 

3 

Тема 7. 

Культура и быт в первой половине XIX 

века. 

 

2 Тематические экскурсии в ГБУК СО «МИП «Россия - Моя история. Свердловская 

область». 

Россия во второй четверти XIX в.  

1.Николай I: последний рыцарь Российской Империи. 

2.Крымская война 1853-1856 гг. 

III. Россия во второй половине XIX 

века. 

 

35  

Тема 1. 

Либеральные реформы 60 – 70 –х гг. 

XIX века 

5  

 
Тематические экскурсии в ГБУК СО «МИП «Россия - Моя история. Свердловская 

область». 

Россия в эпоху Великих реформ.  

1.Правление Александра II. 1855-1881 гг. 

2.Россия в эпоху Великих реформ. 1860-1870-е гг. 

 

Словесная характеристика (анализ и оценка, сравнение, обобщение, 

объяснение) исторических фактов, явлений, лидеров; комментирование 

Тема 2. 

Социально – экономическое развитие 

после отмены крепостного права. 

 

 

3 

Тема 3. 

Общественное движение 50- 60-х гг 

XIX века. 

 

3 

II четверть 

III четверть 



Тема 4. 

Внешняя и внутренняя политика 

Александра III. 

5 иллюстраций (репродукций картин), отражающих исторические события; 

Извлечение (при направляющей помощи учителя/ с опорой на заданный 

алгоритм) информации из различных источников (справочной литературы, 

интернет-ресурсов и др.); 

Подготовка тематических сообщений и презентаций по теме урока; 

Продуцирование сообщений с опорой на историческую карту; 

 

Разработка краткосрочных проектов; 

Инсценировка сюжетов, отражающих содержание жизни и деятельности 

людей в прошлом и др. 

Тема 5. 

Социально- экономическое развитие 

России в 80 – 90-х гг XIX века. 

 

3 

Тема 6. 

Общественное движение в 80- 90- ые гг. 

 

3 

Тема 7. 

Внешняя политика Александра III. 

 

2 Тематические экскурсии в ГБУК СО «МИП «Россия - Моя история. Свердловская 

область». 

Россия в 1880-1890-е гг.1. Александр III: внутренняя и внешняя политика государя-

миротворца. 

Тема 8. 

Достижения российской культуры 

второй половины XIX века. 

3 Оценивать (элементарно) историческое событие и личность, изложенные в 

учебной литературе; 

Определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

Тема 9. 

Быт: новые черты в жизни города и 

деревни. 

3 

 Итоговый модуль.  
Обобщающее повторение по курсу 

«Обществознание». 
Тест. 

1-2 Отвечают на вопросы, высказывают собственную точку зрения или 

обосновывать известные мнения. Работают с текстом учебника, выделяют 

главное. Используют ранее изученный материал для решения 

познавательных задач. 

Всего: 

 
68  

 

 

 

 

IV четверть 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Предмет   История    Класс(ы)   9    Учитель:    Шевелева А.С.     Кол-во вед. часов ____68_____ 

Программа: Рабочая программа педагога по реализации Государственного образовательного стандарта по курсу 

«История» 9 класс. 

                                                                                                                                              . 

Учебный комплекс для учащихся: «История России XIX век».  8 класс.  А.А.Данилов, Л.Г.Косулина     2009 г     

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 Дата № п/п Тематический раздел, тема Кол-во 

часов 

Контрольные 

мероприятия 

примерные 

сроки 

  УУД 

Деятельность  обучающихся 

I Россия в первой четверти XIX века.                                                                                 17             

 

  1 Введение 1  Актуализация ранее 

полученных знаний. 

  2 Россия на рубеже веков. 2  Чтение и анализ текста 

учебника; 

Формулирование устных и 

письменных ответов на 

вопросы; 

Объяснение исторических 

понятий и явлений; 

Составление развернутого 

плана параграфа; 

Анализ исторического 

источника; 

Работа с исторической 

картой; 

  3 Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1801 -

1812гг. 

3  

  4 Отечественная война 1812 г. 3  

  5 Тестирование.   

  6 Внутренняя политика России в 1814 – 1825 гг. Социально 

– экономическое развитие. 

2 - 3 Сам. работа 

  7 Общественное движение. Тайные общества: «Южное» и 

«Северное». 

3   



Участие в дискуссии 

Тематические экскурсии в ГБУК 

СО «МИП «Россия - Моя 

история. Свердловская область» 

Россия в первой четверти XIX в.  

II Россия во второй четверти XIX века.         

                                                                                                                                                   14                .                                                  

  1 Династический кризис 1825 г. 2  Чтение и анализ текста 

учебника; 

Формулирование устных и 

письменных ответов на 

вопросы; 

Объяснение исторических 

понятий и явлений; 

Составление развернутого 

плана параграфа; 

Анализ исторического 

источника; 

Работа с исторической 

картой; 

Составление таблицы; 

Составление схемы; 

Участие в дискуссии; 

Формулирование выводов; 

Сравнение различных 

событий и явлений, 

исторических личностей; 

Актуализация ранее 

полученных знаний; 

Работа с таблицей и схемой; 

Работа с иллюстрациями 

  2 Внутренняя и внешняя политика Николая I. 1  

 3 Социально – экономическое развитие России. 2 Контр. работа 

(зачет). 



  4 Внешняя политика Николая I.( 1826 – 1849 гг). 2 Практ. работа Чтение и анализ текста 

учебника; 

Формулирование устных и 

письменных ответов на 

вопросы; 

Объяснение исторических 

понятий и явлений; 

Составление развернутого 

плана параграфа; 

Анализ исторического 

источника; 

Работа с исторической 

картой; 

Составление таблицы; 

Составление схемы; 

Участие в дискуссии; 

Формулирование выводов; 

Сравнение различных 

событий и явлений, 

исторических личностей 

Организация учащимися 

своей индивидуальной 

работы и работы в группах 

Тематические экскурсии в ГБУК 

СО «МИП «Россия - Моя 

история. Свердловская область» 

Россия во второй четверти XIX в

  

.  6 Крымская война 1853 – 1856 гг.. 3  

  7 Культура и быт в первой половине XIX века. 2 Тестирование 

  8 Либеральные реформы 60 – 70-х гг XIX века. 2  

  9 Отмена крепостного права. 

Реформы управления. 

1  

   

10 

Тестирование. 

Систематизация знаний. 

1  

III Россия во второй половине XIX века. 

                                                                                                                                                  35              
 



   Либеральные реформы 60 – 70-х гг XIX века. 1  Чтение и анализ текста 

учебника; 

Формулирование устных и 

письменных ответов на 

вопросы; 

Объяснение исторических 

понятий и явлений; 

Составление развернутого 

плана параграфа; 

Анализ исторического 

источника; 

Работа с исторической 

картой; 

Составление таблицы; 

Составление схемы; 

Участие в дискуссии; 

Формулирование выводов; 

Сравнение различных 

событий и явлений, 

исторических личностей; 

 

  1 Реформы управления. Судебная и военные реформы. 2 Практ. работа 

  2 Социально –экономическое развитие России после 

отмены крепостного права. Экономическое развитие. 

2  

  3 Общественное движение в 50 – 60-ые годы XIX века. 2-3  

  4 Внешняя политика Александра II. 2  

  5 Внутренняя политика Александра III. Попытки реформ. 3 Самост. работа 

  6 Социально – экономическое развитие России в 80 – 90-ые 

годы. 

3  

  7 Положение основных слоев российского общества. 3 Контр. работа 

(зачет). 

  8 Тестирование (зачет). 1 Тематические 

экскурсии в ГБУК 

СО «МИП 

«Россия - Моя 

история. 

Свердловская 

область» 

 

  9 Общественное движение в 80 – 90-ые годы XIX века. 4 

  10 Внешняя политика Александра III. 3 Практ. работа  

  11 Достижения российской культуры, науки во второй 

половине XIX века. 

2   

  12 Быт: новые черты в жизни города и деревни. 3   

   Зачёт. 

Повторение и обобщение материала. Систематизация 

знаний. 

1-2 Тестирование  

 

 

 

 



ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

• комплексный подход к оценке результатов образования 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

   ПРИНЦИПЫ СО 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным  образом интегрированным в образовательную практику  

2. Оценивание является критериальным. Основными критериями оценивания выступают планируемые результаты  

3. Система оценивания строится на основе уровневого подхода к достижению планируемых результатов 

4. Система оценивания способствует диагностике индивидуального прогресса обучающихся в достижении требований стандарта и в 

достижении планируемых результатов освоения программ начального образования 

5. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и процесс их формирования, но не личные качества 

ребенка  

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая 

навыки и привычку к самооценке и взаимооценке 

    СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ: 

учащимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях,  

родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка,  

учителям – оценить успешности собственной педагогической деятельности  

 

ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

• уровень сформированности предметных результатов; 

• уровень сформированности универсальных учебных действий; 

• образовательные достижения обучающихся; 

• профессионально-педагогические достижения педагогов; 



• состояние здоровья и физическое развитие обучающихся; 

• адаптация обучающихся на новой ступени обучения; 

• эффективность образовательного процесса; 

• уровень воспитанности обучающихся 

•  

 ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

• Оценка личностных результатов учащихся осуществляется с помощью диагностики и портфолио  

• Личностные результаты выпускников на ступени основного общего образования не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы  

 

  В следующей таблице описаны личностные критерии и методики их оценивания по соответствующим показателям: 

Например, интеллектуальная развитость оценивается путем освоенности образовательной программы, развитостью познавательных 

интересов, а также способностью к проведению научного поиска. Для оценивания интеллектуальной развитости существуют такие 

методики, как анализ текущей и итоговой аттестации, групповой интеллектуальный тест, школьный тест умственного развития.  

 

       Критерий сформированности и индивидуального прогресса в развитии социальных навыков оценивается через способность принимать 

ответственность, способность уважать других, умение сотрудничать и разрешать конфликты. Методикой оценивания является наблюдение в 

ситуациях совместной работы учащихся.  

      Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является «способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи».  

      Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в 

классном журнале.  

      В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  

      В числе методов оценки предметных результатов можно использовать: наблюдение, тестирование, контрольный опрос (устный и 

письменный), анализ контрольного задания, собеседование (индивидуальное, групповое), анализ исследовательской работы учащегося и 

др.). Данный перечень методов далеко не исчерпывает всего возможного диапазона диагностических средств, он может быть дополнен в 

зависимости от профиля и конкретного содержания образовательной программы.  

 

  Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий.  

Регулятивные:  

• управление своей деятельностью;  



• контроль и коррекция;  

• инициативность и самостоятельность.  

Коммуникативные:  

• речевая деятельность;  

• навыки сотрудничества.  

Познавательные:  

• работа с информацией и учебными моделями;  

• использование знаково-символических средств, общих схем решения;  

• выполнение логических операций: сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления аналогий, подведения под понятие.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур:  

 решение задач творческого и поискового характера;  

 учебное проектирование;  

 итоговые проверочные работы;  

  комплексные работы на межпредметной основе;  

  мониторинг сформированности основных учебных умений;  

  портфолио и др.  

 

  Методами оценки метапредметных результатов являются:  
 наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в обучении,  

 оценка процесса выполнения обучающимися различного рода творческих работ,  

 тестирование  

 оценка открытых и закрытых ответов обучающихся,  

 оценка результатов рефлексии обучающихся (разнообразных листов самоанализа, протоколов собеседований, дневников учащихся и 

т.п.)  

 портфолио обучающегося;  

 выставки и презентации крупных целостных законченных работ.  

  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.  

  

НОВЫЕ ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ 

1. Проект 

2. Исследовательская работа  



3. Портфолио 

4. Комплексные контрольные работы 

Для оценки регулятивных и коммуникативных УУД могут использоваться  адаптированные диагностические методики .  (А.Г. Асмолов)  

 

  УЧЕБНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 

• Отражает динамику развития учащегося, его отношений, результатов его самореализации;  

• демонстрирует стиль учения, свойственный учащемуся, показывает особенности его общей культуры и отдельных сторон интеллекта;  

• помогает учащемуся проводить рефлексию собственной учебной работы, подготовки и обоснования будущей исследовательской 

работы;  

• служит формой обсуждения и самооценки результатов работы учащегося на зачете или итоговом занятии; 

•  помогает учащемуся самостоятельно установить связи между предыдущими и новыми знаниями. 

•  

  Результаты достижения планируемых результатов оцениваются в 2 уровня: базовый и повышенный  

  Итоговая оценка (определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся). 

 Компоненты: 
1. Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений.  

       Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной деятельности педагогов и обучающихся и является внутренней оценкой. 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников, отражающие уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

ООП ООО, необходимых для продолжения образования.  

      Итоговая аттестация осуществляется внешними по отношению к общеобразовательному учреждению органами и является внешней 

оценкой. 
Итоговая оценка осуществляется в ходе ГИА 

Мониторинг достижения предметных результатов предусматривает планируемый результат, который выражается в задаваемом уровне 

качественной успеваемости и достигнутом уровне,который может быть оценен как: 

 Оптимальный уровень – 80-100%, 

 Допустимый уровень – 60-80%,  

 Критический уровень – 45-60%,  

 Недопустимый уровень – до 45% 

 

  ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ. 

 

Диагностирование рассматривает результаты с учетом способов их достижения, выявляет тенденции, динамику педагогического процесса. 

  ЛИЧНОСТНОЕ  РАЗВИТИЕ диагностируется через следующие формы: 



• диагностическая работа анкетирование  

 опрос 

 тренинг 

 результаты наблюдения  

  КОММУНИКАТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ образования:  

• Методика «Социометрия» 

• Методика «Индекс сплоченности» 

  

  ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ образования: 

• Профориентационная анкета Е.Климов 

• Тест «Профессиональный тип личности» 

• Карта самооценки склонностей 

• Изучение направленности на приобретение знаний Е. Ильин 

  ДИАГНОСТИКА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ РЕЗУЛЯТИВНЫХ РО: 

• Изучение познавательной потребности В.Юркевич 

• Изучение направленности на приобретение знаний Е. Ильин 

•  Изучение отношения к учению и к учебным предметам Г. Казанцева 

• Профориентационная анкета Е.Климов 

• Карта самооценки. 

  ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ РО: 

• Изучение отношения к учению и к учебным предметам Г. Казанцева 

• Изучение познавательной потребности В.Юркевич 

  ДИАГНОСТИКА ВКЛЮЧАЕТ: 

1. контроль 

2. проверку  

3. оценивание 

4. накопление статистических данных, их анализ 

5. прогнозирование 

6. выявление динамики, тенденций педагогического процесса 

  ВИДЫ КОНТРОЛЯ: 

1. предварительный контроль,  

2. текущий контроль,  

3. периодический контроль,  

4. тематический контроль,  



5. итоговый контроль, 

6. отсроченный контроль 

  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ: 

• Оценка — это определение степени усвоенности знаний, умений и навыков (сформированности компетенций)  

• Количественным выражением оценки является отметка 

• Отметка — это условное выражение количественной оценки знаний, умений и навыков (компетенций) обучающихся в цифрах или 

баллах 

  Современные тенденции развития практики оценивания достижений учащихся 

 Приоритет письменной формы оценки знаний над устной  

 Суммирование результатов текущего (рубежного) контроля и экзаменационного контроля в итоговой оценке 

 Использование индивидуального рейтинга как одного из показателей успехов в обучении 

 Использование компьютерного тестирования как вспомогательного средства 

 Использование многобалльных шкал оценивания наряду с сохранением классической пятибалльной шкалы в качестве основы 

 Использование аутентичного оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Печатные пособия УЧЕБНИКИ: 

 

1.  I. 1. Учебник А.А.Данилов, Л.Г.Косулина История России XIX век (8 класс), 2009 г. 

2.  2.Рабочая тетрадь к учебнику А.Данилов, Л.Г.Косулина История России XIX век (8 класс), 2009 г. 

3.  3.Атлас и контурная карта к учебнику А.Данилов, Л.Г.Косулина История России XIX век (8 класс), 2009 г. 

II. 1. Учебник А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. История России XX век. 9 класс М., «Просвещение» 2006 г. 

 2. Учебник А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт История России XX-н.XXI в. 9 класс, 2009 г. 

 3.  Рабочая тетрадь к учебнику А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт История России XX-н.XXI в. 9 класс, 

2009 г. 

4. Атлас и контурная карта к учебнику А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт История России XX-н. XXI в. 9 

класс, 2009 г. 

 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

I. 1. Годер Г. И. История Древнего мира. Методическое пособие. 5 класс. Для учителей общеобразовательных 

учреждений. Пособия для учителей и методистов. 

2.  Годер Г. И. История Средних веков. Поурочные разработки. 6 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  

Пособия для учителей и методистов. 

II. 1. Серов Б.Н. Гаркуша Л.М .Поурочные разработки по истории России с древнейших времен до к.XIVв. 

4. Назаренко М.Н. История России. Поурочные планы. ч.1 Волгоград. 20003. 

III. 1..Назаренко М.Н. История России. Поурочные планы. ч.1 Волгоград. 20003 

 2.Колганова Е.В. Сумарокова Н.В. Поурочные разработки по истории России XIX век, «Вако»,  Москва 2005. 

    3.Репин А.В Дидактический материал по истории России XIX в. Саратов. Лицей .2007. 

IV. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Поурочная разработка к учебнику «История России XX век». М., 

«Просвещение», 2006 г. 

 

Материально-

техническое оборудование 

1. Звукоусиливающая аппаратура «Унитон» коллективного пользования 

2. Речевой аудиокласс «Форте» (в начальной школе) 

3. Мобильный компьютерный класс ICLabCase  

4. Система тестирования и опроса ActivInspire с пультами ActivVote  

5. Интерактивная доска Smart  

6. Документ-камера ICLabCase 



7. Компьютер  

8. Устройства входа-выхода информации: принтер, сканер. 

 

Программное 

обеспечение 

1. Электронные мультимедийные учебные пособия по предмету: 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки истории Кирилла и Мефодия для 5 класса» 

 «История 6-10 класс» и другие 

2. Электронные пособия: 

1. Просвещение, история, 5 класс 

2. Всеобщая история. История Древнего мира, 5 класс 

 

3..Программное обеспечение LAT 2.0 – RU для интерактивной доски - Notebook Smart 

4..Программное обеспечение для системы тестирования и опроса  -ActivInspire  

5. Задания по учебным модулям: «Раннее Средневековье», «Расцвет Средневековья», «Великие географические 

открытия в XIV – XV вв.»,  «Киевская Русь в IX – XII вв.» - материалы сайта (Федеральный Центр 

Информационно – Образовательных ресурсов). 

6. Электронно - образовательные ресурсы в программах SmartNotebook (для интерактивной доски) и PowerPoint: 

«Франки в V- VII веках», «Феодальное общество Европы в раннее Средневековье», «Империя Карла 

Великого», «Крестовые походы», «Столетняя война», «Жанна  д,Арк», «Технические открытия и изобретения в 

XIV – XV вв.», «Первое кругосветное путешествие», «Открытие Америки», «Восточные славяне в древности», 

«Киевская Русь в IX – XII вв.», «Первые русские князья», «Расцвет Киевской Руси», «Раздробление Русского 

государства», «Монголо – татарское нашествие», «Чингисхан», «Начало объединения русских земель в IV – XV 

вв.». », «Начало объединения русских земель в IV – XV вв.», «Иван III», «Иван Грозный», «Реформы Ивана IV», 

«Смутное время в России», «Династия Романовых», «Преобразования Петра I», «Изменения в быту, 

европейские обычаи», «Образование и культура России в первой четверти XVIIIвека», «Северная война», 

«Дворцовые перевороты XVIII века». «Российская империя в начале XIX века», «Александр I», «Отечественная 

война 1812 г», «Восстание на Сенатской площади 1825 г», «Реформы Александра II», «Русско – турецкая 

война», «Народники. «Хождение в народ», «Охота на царя. Убийство Александра II», «Александр III», 

«Распространение марксизма в России». «Российская империя в начале XX века», «Русско – японская война», 

«Первая русская революция», «Николай II- последний российский император», «Февральская революция 1917 

г», «Октябрьский переворот», «Гражданская война и иностранная интервенция», «Новая экономическая 



политика», «И.В. Сталин», «Репрессии 20 – 50- ых годов XX века», «Великая Отечественная война», «Истоки 

холодной войны», «Реформы Н.С. Хрущева, «оттепель Хрущева», «Л.И. Брежнев», «Перестройка в СССР», 

«Новая Россия». 

Задания по учебным модулям: «Первая русская революция»,  «Гражданская война», «Революция 1917 г», 

«Великая Отечественная война», «Н.С. Хрущев», «Л.И. Брежнев»,  «Распад СССР», «Новая Россия»   - 

материалы сайта (Федеральный Центр Информационно – Образовательных ресурсов. 

Материалы сайтов: 

 http://rulers.narod.ru/ 

    http://historic.ru/ 

    http://lichm.narod/ru/ 

Учебное оборудование 1. Картины исторических деятелей. 

2. Карты. 

3. Учебные настольные игры 

4. Выставка книг по истории Урала. 
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