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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Всеобщая 

история» в 9 классах 

 
 

Изучение учебного предмета «Всеобщая история» способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных 

народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов. Преподавание курса должно давать учащимся 

представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 

сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом 

процессе. Учебный предмет «Всеобщая история» призван сформировать у 

учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места 

исторических событий во времени, умения соотносить исторические события 

и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках учебного предмета «Всеобщая история» обучающиеся знакомятся 

с исторической картой, как с источником информации о расселении 

человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических, 

геополитических процессов в мире. 

Данный учебный предмет имеет определяющее значение в осознании 

учащимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к 

культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и 

художественных достоинств памятников истории, и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников. 

Учебный предмет «Всеобщая история» дает возможность обучающимся 

научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные 

исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать 

оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Преподавание будет осуществляться по линейной системе с 5 по 9 класс, что 

даст возможность подробного изучения исторических периодов, благодаря 

которым, обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, 

персоналии, события и закономерности, так и получить навыки 

историографического анализа, глубокого проблемного осмысления 

материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и 

Новейшего времени), сравнительного анализа. 

Методологической основой изучения учебного предмета «Всеобщая 

история» в основной школе является системно - деятельностный подход, 

обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. 
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Методологическая основа преподавания учебного предмета «Всеобщая 

история» зиждется на следующих образовательных и воспитательных 

приоритетах: 

 Принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов 

и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально- 

гуманитарного цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию. 
 

ФГОС ООО устанавливает требования к следующим результатам освоения 

обучающимися ООП ООО при изучении учебных предметов, включая 

учебный предмет «Всеобщая история»: личностные, метапредметные, 

предметные. 
 

Таблица 1. Требования к результатам освоения обучающимися ООП 

ООО 
 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Включают: 

 Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению; 

 сформированность их 

мотивации к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности, системы 

значимых социальных и 

межличностных 

отношений, ценностно- 

Включают: 

 Освоение 

обучающимися 

межпредметных 

понятий и 

универсальных 

учебных действий 

(далее УУД) - 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные; 

 Способность их 

использования в 

учебной, 

Включают: 

 Освоенные 

обучающимися в ходе 

изучения учебного 

предмета умения, 

специфические для 

данной предметной 

области, виды 

деятельности по 

получению нового 

знания в рамках 

учебного предмета, 

его преобразованию и 

применению в 

учебных, учебно- 
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смысловых установок, 

отражающих 

личностные и 

гражданские позиции в 

деятельности, 

социальные 

компетенции, 

правосознание; 

 Способность ставить 

цели и строить 

жизненные планы, 

способность к 

осознанию российской 

идентичности в 

поликультурном 

социуме. 

познавательной и 

социальной практике; 

 Самостоятельность 

планирования и 

осуществления учебной 

деятельности и 

организации учебного 

сотрудничества с 

педагогами и 

сверстниками; 

 Построение 

индивидуальной 

образовательной 

траектории. 

проектных и 

социально-проектных 

ситуациях; 

 Формирование 

научного типа 

мышления, научных 

представлений о 

ключевых теориях, 

типах и видах 

отношений, владение 

научной 

терминологией, 

ключевыми 

понятиями, методами 

и приемами. 

 
 

Личностные результаты освоения обучающимися учебных предметов, 

включая учебный предмет «Всеобщая история», в рамках реализации ООП 

МАОУ «Октябрьская ООШ» включают: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
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 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование      коммуникативной      компетентности      в      общении 

и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

Метапредметные результаты освоения обучающимися учебных 

предметов, включая учебный предмет «Всеобщая история»», в рамках 

реализации ООП ООО: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,  

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение      оценивать       правильность       выполнения       учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
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 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для   классификации,   устанавливать   причинно-следственные   связи, строить 

логическое   рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации; 

 

Далее в таблице представлены планируемые метапредметные результаты 

освоения ООП ООО, формируемые при изучении учебных предметов, 

включая учебный предмет «Всеобщая история». 
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Таблица 2. Метапредметные результаты 
 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1. Умение 

самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 Анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; 

 Идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную 

проблему; 

 Выдвигать версии 

решения проблемы, 

формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный 

результат; 

 Ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих 

возможностей; 

 Формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной 

цели деятельности; 

 Обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая 

логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение 

1. Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся 

сможет: 

 Подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и свойства; 

 Выстраивать 

логическую цепочку, 

состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных 

ему слов; 

 Выделять общий 

признак двух или 

нескольких предметов 

или явлений и объяснять 

их сходство; 

 Объединять 

предметы и явления в 

группы по 

определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

1. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Обучающийся 

сможет: 

 Определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

 Играть 

определенную роль в 

совместной 

деятельности; 

 Принимать 

позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку 

зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 
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самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 Определять 

необходимые действие (я) 

в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения; 

 Обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 определять/находить, в 

том числе из 

предложенных вариантов, 

условия для выполнения 

учебной и познавательной 

задачи; 

 выстраивать 

жизненные планы на 

краткосрочное будущее 

(заявлять целевые 

ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, 

указывая и обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов); 

 выбирать из 

предложенных вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план 

решения проблемы 

явления; 

 Выделять явление из 

общего ряда других 

явлений; 

 Определять 

обстоятельства, которые 

предшествовали 

возникновению связи 

между явлениями, из 

этих обстоятельств 

выделять определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и следствия 

явлений; 

 Строить рассуждение 

от общих 

закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к 

общим 

закономерностям; 

 Строить рассуждение 

на основе сравнения 

предметов и явлений, 

выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, предлагать и 

применять способ 

проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, оказанное 

на него источником; 

теории; 

 Определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

 Строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности; 

 Корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою 

точку зрения, в 

дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль 

(владение 

механизмом 

эквивалентных 

замен); 

 Критически 

относиться к 

собственному 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его; 

 предлагать 

альтернативное 

решение в 

конфликтной 

ситуации; 

 выделять общую 

точку зрения в 
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(выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять 

потенциальные 

затруднения при решении 

учебной и познавательной 

задачи и находить средства 

для их устранения; 

 описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи 

другим людям в виде 

технологии решения 

практических задач 

определенного класса; 

 планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии 

оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в 

том числе выбирать 

приоритетные) критерии 

планируемых результатов 

и оценки своей 

 объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с 

изменением формы 

представления; 

объяснять, детализируя 

или обобщая; объяснять 

с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть 

причины события, 

явления, в том числе 

возможные / наиболее 

вероятные причины, 

возможные последствия 

заданной причины, 

самостоятельно 

осуществляя причинно- 

следственный анализ; 

 делать вывод на 

основе критического 

анализа разных точек 

зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными данными. 

2. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом 

и знаком предмет и/или 

явление; 

 определять 

логические связи между 

предметами и/или 

дискуссии; 

 договариваться о 

правилах и вопросах 

для обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д.); 

 устранять в 

рамках диалога 

разрывы в 

коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/непри 

ятием со стороны 

собеседника задачи, 

формы или 

содержания диалога. 

2. Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся 

сможет: 

 определять задачу 

коммуникации и в 
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деятельности; 

 отбирать инструменты 

для оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою 

деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или 

отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные 

средства для выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

 работая по своему 

плану, вносить коррективы 

в текущую деятельность на 

основе анализа изменений 

ситуации для получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности и 

по завершении 

деятельности предлагать 

изменение характеристик 

процесса для получения 

улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

явлениями, обозначать 

данные логические связи 

с помощью знаков в 

схеме; 

 создавать 

абстрактный или 

реальный образ 

предмета и/или явления; 

 строить 

модель/схему на основе 

условий задачи и/или 

способа ее решения; 

 создавать 

вербальные, 

вещественные и 

информационные 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта 

для определения способа 

решения задачи в 

соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область; 

 переводить сложную 

по составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, 

алгоритм действия, 

исправлять или 

восстанавливать 

неизвестный ранее 

алгоритм на основе 

имеющегося знания об 

соответствии с ней 

отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и 

использовать речевые 

средства в процессе 

коммуникации с 

другими людьми 

(диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

 представлять в 

устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе 

и дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

 высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и 

запрашивать мнение 

партнера в рамках 

диалога; 

 принимать 

решение в ходе 

диалога и 

согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать 

письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты 

с использованием 

необходимых 

речевых средств; 

 использовать 

вербальные средства 

(средства логической 

связи) для выделения 
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самостоятельно. 

4. Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения. Обучающийся 

сможет: 

 определять критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи; 

 свободно пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

средств, различая 

результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать 

достижимость цели 

выбранным способом на 

основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 

объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить 

доказательство: прямое, 

косвенное, от 

противного; 

 анализировать/рефле 

ксировать опыт 

разработки и реализации 

учебного проекта, 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) на 

основе предложенной 

проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или 

заданных критериев 

оценки 

продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте 

требуемую информацию 

(в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный 

смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать 

взаимосвязь описанных 

в тексте событий, 

явлений, процессов; 

 резюмировать 

главную идею текста; 

 преобразовывать 

текст, «переводя» его в 

другую модальность, 

интерпретировать текст 

(художественный и 

нехудожественный – 

учебный, научно- 

популярный, 

информационный, текст 

смысловых блоков 

своего выступления; 

 использовать 

невербальные 

средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/отоб 

ранные под 

руководством 

учителя; 

 делать оценочный 

вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно 

после завершения 

коммуникативного 

контакта и 

обосновывать его. 

3. Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно 

искать и 

использовать 

информационные 

ресурсы, 

необходимые для 

решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить 

и использовать 

адекватную 

информационную 

модель для передачи 

своих мыслей 
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5. Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и 

анализировать 

собственную учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и 

планируемые результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и делать 

выводы; 

 принимать решение в 

учебной ситуации и нести 

за него ответственность; 

 самостоятельно 

определять причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно 

определять, какие действия 

по решению учебной 

задачи или параметры этих 

действий привели к 

получению имеющегося 

продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

для достижения эффекта 

успокоения (устранения 

эмоциональной 

non-fiction); 

 критически 

оценивать содержание и 

форму текста. 

4. Формирование и 

развитие экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое 

отношение к природной 

среде; 

 анализировать 

влияние экологических 

факторов на среду 

обитания живых 

организмов; 

 проводить 

причинный и 

вероятностный анализ 

экологических ситуаций; 

 прогнозировать 

изменения ситуации при 

смене действия одного 

фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять 

экологические знания и 

участвовать в 

практических делах по 

защите окружающей 

среды; 

 выражать свое 

отношение к природе 

через рисунки, 

сочинения, модели, 

проектные работы. 

5. Развитие мотивации 

к овладению культурой 

активного 

средствами 

естественных и 

формальных языков в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации; 

 выделять 

информационный 

аспект задачи, 

оперировать 

данными, 

использовать модель 

решения задачи; 

 использовать 

компьютерные 

технологии (включая 

выбор адекватных 

задаче 

инструментальных 

программно- 

аппаратных средств и 

сервисов) для 

решения 

информационных и 

коммуникационных 

учебных задач, в том 

числе: вычисление, 

написание писем, 

сочинений, докладов, 

рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать 

информацию с 

учетом этических и 

правовых норм; 

 создавать 

информационные 

ресурсы разного типа 

и для разных 

аудиторий, 

соблюдать 

информационную 

гигиену и правила 

информационной 

безопасности. 
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напряженности), эффекта 

восстановления 

(ослабления проявлений 

утомления), эффекта 

активизации (повышения 

психофизиологической 

реактивности). 

использования словарей 

и других поисковых 

систем. Обучающийся 

сможет: 

 определять 

необходимые ключевые 

поисковые слова и 

запросы; 

 осуществлять 

взаимодействие с 

электронными 

поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать 

множественную выборку 

из поисковых 

источников для 

объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные 

результаты поиска со 

своей деятельностью. 

 

 

 

При изучении учебного предмета «Всеобщая история» обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно- 

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения учебного предмета «Всеобщая история» обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 
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возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 
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Таблица 3. Требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета «Всеобщая история» 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ: XX – НАЧАЛО XXI 

ВЕКА (9 класс) 

• Применять понятийный аппарат 

и элементарные методы 

исторической науки для атрибуции 

фактов и источников истории 

России и зарубежных стран в 

Новейшее время, их комплексного 

анализа, сопоставления, обобщенной 

характеристики и оценки, 

аргументации собственных версий и 

личностной позиции в отношении 

дискуссионных и морально- 

этических вопросов прошлого и 

современности, презентации 

результатов своей творческой и 

исследовательской деятельности; 

• датировать важнейшие события и 

процессы Новейшей истории России 

и зарубежных стран, 

характеризовать их в контексте 

конкретных исторических периодов 

и этапов развития мировой 

цивилизации; 

• использовать историческую карту 

с опорой на легенду, находить и 

показывать на ней историко- 

географические объекты России и 

зарубежных стран в эпоху 

Новейшего времени, описывать их 

положение в связи с масштабными 

процессами в экономике и политике 

XX-начала XXI в., сравнивать, 

анализировать и обобщать данные 

разных обзорных карт; 

• систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории 

Новейшего времени; 

• прослеживать тенденции 

изменений в политических, 

экономических, социальных и 

• Использовать элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• искать и обрабатывать материал 

по теме проектов и сообщений в 

СМИ и интернете, проводить их 

критический анализ, определять 

степень надежности и 

субъективности этих источников, их 

возможности в реконструкции и 

объяснении событий и явлений 

современности; 

• применять новые знания и 

умения в общении с 

одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомиться с 

новыми фактами, источниками и 

памятниками истории XX столетия, 

способствовать их охране, в том 

числе на территории родного края и 

России. 

• сравнивать развитие России и 

других стран в Новейшее время, 

объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности; 
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культурных процессах России и 

зарубежных стран в Новейшее 

время; 

• давать оценку событиям и 

личностям отечественной и 

всеобщей истории Новейшего 

времени; 
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Содержание учебного предмета «Всеобщая история» 9 классах. 

9 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ. XX – НАЧАЛО XXI ВЕКА. 

(34 часа) 

 

 
Глава 1. Индустриальное общество 

 

Мир в начале XX века 

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. 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. 

 

Первая мировая война 1914–1918 гг. 

Причины войны. Противоречия между великими державами. Тройственный 

союз и Антанта. Гонка вооружений. Милитаризм и шовинизм. Военные 

конфликты на Балканах. Убийство Франца Фердинанда. Начало войны. 

Военные действия на фронтах Первой мировой войны. Западный и Восточный 

фронты. Положение в тылу. Нужда и бедствия населения. Государственное 

регулирование экономики. Военно-государственный капитализм. Война и 

общественное мнение. Антивоенное и революционное движение. Революции 

в России. Брестский мир. Поражение Центральных держав. Распад Австро- 

Венгерской, Османской и Российской империй. Компьенское перемирие. 

Итоги Первой мировой войны. 

 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений 

Политическая и экономическая обстановка после окончания Первой мировой 

войны. Новые государства. Противоречия между победителями. Парижская 

мирная конференция. Лига Наций. Система мандатов на  управление 

колониями. Версальский договор с  Германией. Мирные договоры с 
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союзниками Германии. Территориальные изменения. Военные ограничения. 

Вопрос о репатриациях. Вашингтонская конференция. Договоры 4, 5 и 9 

держав. Противоречия между участниками Вашингтонской конференции. 

Историческое значение Версальско Вашингтонской системы. 

 

Революции и реформы первых послевоенных лет 

Подъём рабочего и демократического движения. Влияние Советской России. 

III (Коммунистический) Интернационал. Его устав и программа. Революции в 

Австрии и Венгрии. Ноябрьская революция в Германии. Советские 

республики в Бремене, Баварии и Венгрии. Политические и социальные 

реформы в странах Западной Европы и Латинской Америки. «Красное 

двухлетие». Движение солидарности с Советской Россией. 

 

Колониальные и зависимые страны после Первой мировой войны 

Подъём движения. Борьба за независимость Ирландии. Война за 

независимость в Афганистане. Кемалистская революция в Турции. Греко- 

турецкая война. Политические и социальные преобразования в Турции. 

Помощь Советской России правительству Турции. Движение гражданского 

Неповиновения в Индии. М. Ганди. Гандизм. Гражданская война в Китае. 

Гоминьдан и коммунисты. Помощь СССР правительству Сун Ятсена. 

Северный поход. Переворот Чан Кайши. «Советские районы» в Китае. 

 

Стабилизация капитализма 

Подъём экономики. Конвейерное производство и массовая автомобилизация в 

США. Новые монополистические промышленные и финансовые корпорации. 

Ослабление государственного вмешательства в экономику. Перемены в образе  

жизни. «Эра пацифизма». План Дауэса и план Юнга (Янга). Локарнские 

соглашения. Пакт Бриана — Келлога. 

 

Мировой экономический кризис 

Причины кризиса. Падение промышленного и сельскохозяйственного 

производства в основных капиталистических странах. Социальные 

последствия кризиса. Недостаточность рыночного регулирования. 

Экономическая теория Кейнса. Вмешательство государства в экономику и 

социальные отношения. 

 

Наступление фашизма 

Основные черты и национальные особенности фашизма. Фашизм в Италии. 

«Поход на Рим». Правительство Б. Муссолини. Фашизм в Германии. 

Возникновение нацистской (национал-социалистической) партии. Её 

характерные черты и особенности. Штурмовые отряды. «Пивной путч» А. 

Гитлера и его провал. 

Тоталитарные режимы в странах Западной Европы 
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Тоталитарные и авторитарные режимы: сходство и различия. Установление 

тоталитарного фашистского режима в Италии. Идеология и политика 

итальянского фашизма. Установление тоталитарного нацистского режима в 

Германии. Причины роста влияния нацизма. Выборы 1932 г. в рейхстаг и 

назначение А. Гитлера главой правительства. Поджог Рейхстага и выборы 5 

марта 1933 г. Преследования коммунистов и социал-демократов. 

Единовластие нацистской партии. Нацистский террористический режим. 

Расизм и антисемитизм. Проповедь агрессии и территориальных захватов. 

Подготовка к новой войне. 

 

Либеральный реформизм 

Либерально-реформистская модель государственного регулирования 

экономики и социальных отношений. «Новый курс» в США. «Национальное 

правительство» в Великобритании. Антикризисные меры правительства 

Макдональда. 

 

Народный фронт. Отпор фашизму 

Угроза фашизма во Франции. События 6 февраля 1934 г. Подъём 

антифашистского движения. Соглашение Коммунистической и 

Социалистической партий о единстве действий. Поворот в политике 

Коминтерна. Формирование Народного фронта. Программа Народного 

фронта. Правительство Народного фронта. Основные мероприятия Народного 

фронта. Раскол Народного фронта. Народный фронт в Испании Борьба за 

демократию в Испании. Формирование Народного фронта. Правительство 

Народного фронта. Военный мятеж против правительства Народного фронта. 

Гражданская война в Испании. Итало-немецкая интервенция в Испании. 

Помощь Советского Союза правительству Народного фронта. Основные 

мероприятия правительства Народного фронта. Победа мятежников. Режим 

генерала Франко. 

 

На пути к новой мировой войне 

Основные центры силы в мировой политике. Два очага войны. Советско- 

французский и советско-чехословацкий договоры о взаимной помощи. 

Позиция США. Ось «Берлин — Рим» и Антикоминтерновский пакт. 

Присоединение Австрии к Германии. Политика невмешательства и 

«умиротворения» фашистских агрессоров. Мюнхенское соглашение. 

Расчленение Чехословакии. Подготовка нацистской агрессии против Польши. 

Московские переговоры. Советско-германский пакт о ненападении и 

секретный дополнительный протокол к нему. 

 

Вторая мировая война. Наступление агрессоров. 1939–1942 гг. 

Происхождение и характер Второй мировой войны. Нападение нацистской 

Германии на Польшу и начало Второй мировой войны. Поражение Польши. 

Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к СССР. Война в 
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Финляндии. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. 

Режим Виши. «Битва за Англию». Присоединение Литвы, Латвии, Эстонии, 

Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Нападение фашистской Италии на 

Грецию. Нападение фашистской Германии и её союзников на Грецию и 

Югославию. Фашистский «новый порядок» в Европе. Начало движения 

Сопротивления. Генерал де Голль и движение «Свободная Франция». Позиция  

Коминтерна. Нападение Германии и её союзников на СССР. Начало Великой 

Отечественной войны Советского Союза. Наступление войск Германии и её 

союзников. Причины поражений Красной армии. Создание антигитлеровской 

коалиции. Оккупационный режим на территории СССР. Партизанское 

движение в СССР. Битва под Москвой и контрнаступление советских войск. 

Агрессия Японии на Тихом океане и в странах Юго-Восточной Азии. Пёрл- 

Харбор. Японская оккупация стран Юго-Восточной Азии. Причины военных 

успехов Японии. 

 

Вторая мировая война. Разгром агрессоров. 1942–1945 гг. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 

Наступление англо-американских войск в Северной Африке. Высадка 

союзников в Италии. Крах фашистского режима Муссолини. Переход Италии 

на сторону антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Почему 

военные действия англо-американских войск в Северной Африке и в Италии 

нельзя считать вторым фронтом? Высадка союзников во Франции. Создание 

второго фронта против Германии. Подъём движения Сопротивления. 

Освобождение Европы. Вопрос о власти в освобождённых странах. Крымская 

(Ялтинская) конференция. Капитуляция нацистской Германии. Потсдамская 

(Берлинская) конференция. Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой 

войны. 

 

Глава 2. Двухполюсный мир 

 

Двухполюсный мир. «Холодная война» 

Новая расстановка сил после окончания Второй мировой войны. Две 

сверхдержавы: США и СССР. Подъём антифашистских и демократических 

сил. Создание Организации Объединённых Наций. Процессы над главными 

военными преступниками. Парижская мирная конференция 1946 г. Проблема 

мирных договоров с Германией и Японией. Образование двух военно- 

политических блоков и «холодная война» между ними. Доктрина Трумэна и 

план Маршалла. Раскол Германии. Гонка вооружений. Война в Корее. 

 

Страны-победительницы после войны 

Основные направления послевоенного политического и социально- 

экономического развития. Соединённые Штаты Америки. Президент Г. 

Трумэн. Программа «справедливого курса». Усиление реакционных и 

консервативных тенденций. Антирабочее и антикоммунистическое 
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законодательство. Президент Д. Эйзенхауэр. Его внутренняя и внешняя 

политика. Окончание войны в Корее. Президент Дж. Кеннеди. Меры против 

расовой сегрегации. Великобритания. Приход к власти лейбористов. Создание 

системы «смешанной экономики» и государственного социального 

страхования. Выборы 1951 г. и возвращение к власти консерваторов. Их 

политика в области экономики и социальных отношений. Франция. 

Правительство де Голля. Временный режим. Выборы в Учредительное 

собрание. Трёхпартийная коалиция. Основные мероприятия Временного 

правительства. Конституция Четвёртой республики. Исключение 

коммунистов их правительства. Раскол рабочего и профсоюзного движения. 

Социально-экономические и политические мероприятия правительств 

Четвёртой республики. 

 

Побеждённые страны в послевоенном мире 

Общие черты и особенности положения побеждённых стран. Роль союзной 

военной администрации. Новые конституции Италии, Японии и Западной 

Германии. «Экономическое чудо» и его причины. Федеративная Республика 

Германия (ФРГ). Конституция 1949 г. Партийно-политическая система ФРГ. 

«Общий договор». Постепенное возрождение западно-германской армии. 

«Социальное рыночное хозяйство». Италия. Установление республики. 

Конституция 1947 г. Трёхпартийная коалиция. Исключение коммунистов из 

правительства. Раскол рабочего и профсоюзного движения. Аграрная 

реформа. Различия Севера и Юга Италии. Япония. Конституция 1947 г. Роль 

императора. Партийно-политическая система. Экономическое развитие. 

Земельная реформа. 

 

Начало интеграции стран Западной Европы и Америки 

Идейные, политические и экономические предпосылки интеграции стран 

Западной Европы. Европейское объединение угля и стали. Общий рынок и 

Ассоциация свободной торговли. Расширение Общего рынка. 

Наднациональные органы власти. Единый Европейский акт. Европейский 

союз. Противоречия внутри Европейского союза. Особенности процесса 

интеграции в странах Северной и Южной Америки. 

 

Мировая система социализма 

Народно-демократические революции в странах Европы и Азии. Страны 

народной демократии в Центральной и Юго-Восточной Европе. Китайская 

Народная Республика. Корейская Народно-Демократическая Республика. 

Революция на Кубе. Социалистические преобразования в странах народной 

демократии. Установление единовластия коммунистических партий. 

Тоталитарный социализм. Коминформ. Разногласия в коммунистическом 

движении. Разрыв Советского Союза с Югославией. XX съезд КПСС и его 

последствия. Кризис тоталитарного социализма. Антикоммунистическое 

восстание в Венгрии. Раскол коммунистического движения. Культурная 
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революция   в    Китае.    Пражская    весна    в    Чехословакии.    Движение 

«Солидарность» в Польше. 

 

Распад колониальной системы 

Завоевание независимости странами Юго-Восточной Азии. Освобождение 

стран Ближнего Востока. Образование государства Израиль. Первая Арабо- 

израильская война. Борьба за независимость стран Северной Африки. 

Колониальные войны. Третий мир. Бандунгская конференция. Движение 

Неприсоединения. Помощь Советского Союза странам третьего мира. 

 

Противостояние и разрядка 

Противоречивые тенденции в развитии международных отношений. 

Ослабление международной напряжённости в конце 1950-х — начале 1960-х 

гг. Международные конфликты и кризисы 1960-х гг. Берлинский кризис. 

Карибский кризис. Интервенция США во Вьетнаме и её провал. Объединение 

Северного и Южного Вьетнама под руководством коммунистов. Новые арабо- 

израильские войны. Советско-американские соглашения об ограничении 

гонки вооружений. Договоры о признании послевоенных границ между 

правительством ФРГ и правительствами СССР, Польши, Чехословакии и 

Германской Демократической Республики. Вступление советских войск в 

Афганистан и новое усиление международной напряжённости. 

 

Общество потребления 

Модернизация индустриального общества в передовых странах Западной 

Европы и Америки. Начало научно-технической революции. «30 славных лет» 

развития экономики. Изменения в социальной структуре населения. 

Повышение жизненного уровня в странах Запада. Потребительский бум и бэби  

бум. Перемены в общественных настроениях и в системе ценностей. Новые  

общественные противоречия. Массовые протестные движения. Обновление 

католической церкви. «Нефтяной шок» и финансово-экономический кризис 

1975 г. 

 

От индустриального к постиндустриальному обществу 

Основные черты постиндустриального общества. Новые экономические 

учения. Неолиберализм и монетаризм. Соединённые Штаты Америки. 

Преобладание США в темпах научно-технической революции и в области 

высоких технологий. Борьба против бедности и расовой сегрегации. 

Программы помощи малоимущим семьям. Президент Р. Рейган и политика 

рейганомики. Великобритания. Правительство лейбористов. Усиление 

государственного регулирования экономики и расширение системы 

социального обеспечения за счёт роста налогов. Победа консерваторов на 

парламентских выборах 1970 г. Премьер-министр М.Тэтчер и её политика 

тэтчеризма. Франция. Пятая республика. Кризис Четвёртой республики. 

Мятежи ультра колониалистов. Возвращение к власти генерала де Голля. 
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Конституция Пятой республики. Президентская система правления. Политика 

президента де Голля. Движения протеста студентов, молодёжи, рабочих. 

Избрание президентом Франции лидера Социалистической партии Ф. 

Миттерана. Правительство левых сил с участием коммунистов. Основные 

мероприятия правительства левых сил. Противоречия внутри правительства 

левых сил. Рост крайне правых, расистских и антисемитских настроений. 

Президент Ж. Ширак. Федеративная Республика Германия. «Большая 

коалиция». «Малая коалиция». Канцлер В. Брандт. Новая восточная политика 

ФРГ. Парламентская и внепарламентская оппозиции. Террористические 

группы «Красной Армии». Италия. Коалиция левого центра. Массовые 

движения протеста. Нелегальные террористические группы «красных 

бригад». Конец левого центра. Неустойчивость правительства. Япония. 

Научно-техническая революция и промышленный подъём. Внешняя политика 

Японии. Правящая партия и оппозиция. Проблема «северных территорий». 

 

Страны третьего мира на путях «догоняющего развития» 

Страны Латинской Америки. Модернизация и переход к политике 

неолиберализма в ряде стран Латинской Америки. Революционные движения 

в Перу, Чили, Никарагуа. «Некапиталистический путь развития». Страны Юго-

Восточной Азии. Основные проблемы социально-экономического и 

политического развития Индии. «Зелёная революция». Этнические и 

религиозные противоречия. Сепаратистские движения. Война между 

Пакистаном и Индией. Создание государства Бангладеш. «Направляемая 

демократия» в Индонезии. Попытка военного переворота, организованного 

коммунистами. Авторитарный военный режим генерала Сухарто. «Азиатские 

драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур. Их экономическое и 

политическое развитие. Страны Ближнего и Среднего Востока и Северной 

Африки. Нефтедобывающие страны. Особенности их экономики и политики. 

«Исламская революция» в Иране. 

 

Глава 3. Современное постиндустриальное информационное общество 

 

Крушение мировой системы социализма 

Кризис мировой системы социализма. Застой в экономике, недовольство 

населения низким уровнем жизни, единовластием коммунистов, отсутствием 

демократических свобод. Перестройка в СССР. Демократические, 

антикоммунистические революции в странах народной демократии. 

Объединение Германии. Переход от социализма к капитализму в странах 

Восточной и Юго-Восточной Европы. Шоковая терапия. Её социально- 

экономические и психологические последствия. 

 

Конец двухполюсного мира 

Распад СССР и изменение международной обстановки. Превращение США в 

единственную сверхдержаву. Официальное прекращение «холодной войны». 
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Ликвидация Организации Варшавского договора. Расширение НАТО. Новая 

роль России в мировой политике. Российско-американские отношения. 

Проблемы сокращения стратегических вооружений. Региональные 

конфликты. Вторжение Ирака в Кувейт. Этнические и религиозные войны в 

Руанде и в Судане. Распад Югославии и военные действия в Боснии и 

Герцеговине. Отделение Косово от Сербии. Военные действия израильской 

армии в Ливане. Усиление международного терроризма. Вторжение США в 

Афганистан. Война США и их союзников против Ирака. 

 

Глобализация и интеграция 

Понятие «глобализация». Мировые рынки финансов, товаров и услуг. 

Мировое информационное пространство. Ликвидация ограничений для 

перемещения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы в странах 

Европейского союза. Расширение полномочий наднациональных 

руководящих органов Европейского союза. Введение общей европейской 

валюты. Вступление в Европейский союз новых государств. Противоречия 

между участниками Европейского союза. Продолжение процесса интеграции 

в американских странах. НАФТА и Меркосур. Антиглобалистское движение. 

 

Информационное общество 

Новый период развития постиндустриального общества. Информационная 

экономика. Роль Интернета. Сдвиги в общественной психологии и сознании. 

Перемены в партийно-политической системе. Новые общественные 

организации и движения. 

 

Соединённые Штаты Америки и Япония в современном мире 

Экономика и политика США на рубеже XX–XXI вв. Президент Б. Клинтон. 

Экономическая и социальная политика его правительства. Избрание 

президента Дж. Буша-младшего. Борьба против терроризма. Возвращение к 

политике социального консерватизма. Экономическое соперничество США с 

Китаем. Президент США Б. Обама. Япония. Экономическое развитие Японии 

в конце XX — начале XXI в. Политическая система Японии и борьба партий. 

Внешняя политика Японии. Продолжение споров о «северных территориях». 

 

Ведущие страны Западной Европы 

Великобритания. «Новый лейборизм». Т. Блэр и его взгляды. Политика 

правительства Блэра. Особенности позиции Великобритании в Европейском 

союзе. Выборы 2010 г. Поражение лейбористов. Коалиционное правительство 

во главе с консерваторами. Федеративная Республика Германия. Преодоление 

разрыва между Западными и Восточными землями. Победа «красно-зелёной 

коалиции». Борьба партий и образование новой «большой коалиции». Франко- 

германское сотрудничество. Роль ФРГ в Европейском союзе. Франция. 

Политика «сосуществования» левых и правых сил. Рост иммиграции и 

усиление националистических настроений. Правительство правых. Президент 
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Н. Саркози и его политика. Италия. Упадок прежних политических партий. 

Новые политические группировки. Нестабильность политической жизни. Рост 

коррупции и борьба с ней. 

 

Страны третьего мира на рубеже веков 

Успехи и трудности «догоняющего развития». Страны Юго-Восточной Азии. 

Реформы Дэн Сяопина в Китае. Экономические и технические достижения. 

Причины быстрого развития китайской экономики. Экономическое развитие 

в Индии. Успехи экономики в Южной Корее. Экономическое и политическое 

положение в Корейской Народно-Демократической Республике. Страны 

Ближнего и Среднего Востока. Особенности экономического и политического 

развития нефтедобывающих стран. Исламский фундаментализм. Победа 

фундаменталистов в Иране. Арабская весна. Страны Латинской Америки. 

«Левый поворот». Победа левых сил в Бразилии и в Венесуэле. Изменения в 

экономике и политике Кубы. Страны Тропической Африки. Современный и 

традиционный секторы хозяйства. Влияние традиционных форм 

общественных отношений. Отсталость экономики. Низкий жизненный 

уровень населения многих стран Тропической Африки. Этнические и 

религиозные конфликты. 

 

Наука и техника в XX — начале XXI в. 

Революция в физике. Успехи химии и биологии. Психоанализ. Наука и 

техника в годы Второй мировой войны. Два этапа научно-технической 

революции. Технические достижения XX — начала XXI в. Новые тенденции 

в архитектуре. 

 

Искусство в XX — начале XXI в. 

Модернизм и реализм в искусстве. Изобразительное искусство. Кубизм. 

Абстракционизм. Сюрреализм. Художники Мексики. Поп-арт и оп-арт. 

Художественная литература. Писатели-модернисты и писатели-реалисты. 

Произведения латиноамериканской литературы. «Театр абсурда». Новые 

направления в музыке. Рок-музыка. Искусство кино. Кинематограф 1920– 

1930-х гг. Голливуд. 

 

Глобальные проблемы современности 

Значение глобальных проблем. Энергетические проблемы. Демографические 

проблемы. Военно-политические проблемы. Пути решения глобальных 

проблем. Необходимость международного сотрудничества для решения 

глобальных проблем. 

 
Итоговое обобщение (1 час) 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

9 класс 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Кол-во 

практических 

работ 

Кол-во 

часов по 

программе 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. 

Глава 1. Индустриально общество: 

Мир в начале XX в.; 

Первая мировая война 1914-1918 гг.; 

Версальско-Вашингтонская система; 

Революции и реформы первых 

послевоенных лет; 

Колониальные и зависимые страны 

после Первой мировой войны; 

Стабилизация капитализма; 

Мировой экономический кризис; 

Наступление фашизма; 

Тоталитарные режимы в странах 

Западной Европы; 

Либеральный реформизм; 

Народный фронт. Отпор фашизму; 

На пути к новой мировой войне; 

Вторая мировая война. Наступление 

агрессоров в 1939-1942 гг.; 

Вторая мировая война. Разгром 

агрессоров в 1942-1945 гг.; 

Повторительно-обобщающий урок по 

главе I «Индустриальное общество». 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 

 

 

 

 

 

 

II. 

Глава 2. Двухполюсный мир: 

Двухполюсный мир. «Холодная 

война»; 

Страны-победительницы после 

войны; 

Побежденные страны в 

послевоенном мире; 

Начало интеграции стран Западной 

Европы и Америки; 

Мировая система социализма; 

Распад колониальной системы; 

Противостояние и разрядка; 

Общество потребления; 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

11 
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 От индустриального к 

постиндустриальному обществу; 

Страны третьего мира на путях 

«догоняющего развития»; 

Повторительно-обобщающий урок 

по главе II «Двухполюсный мир». 

  

 

 

 

 

 

III. 

Глава 3. Современное 

постиндустриальное общество: 

Крушение мировой системы 

социализма; 

Конец двухполюсного мира; 

Глобализация и интеграция; 

Информационное общество; 

Соединенные Штаты Америки и 

Япония в современном мире; 

Ведущие страны Западной Европы; 

Страны третьего мира на рубеже 

веков; 

Наука и техника XX-XXI в.; 

Искусство в XX – начале XXI в.; 

Глобальные проблемы 

современности; 

Повторительно-обобщающий урок 

по главе III «Современное 

постиндустриальное общество». 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

11 

VII. Итоговое повторение и обобщение. 1 1 
 Итого 4 34 
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