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Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения ООО, установленными ФГОС ООО обучающихся 

с ОВЗ, федеральной программы воспитания. Программа составлена с учётом психологических, физиологических особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Преподавание курса истории для детей, занимающихся по адаптированным  образовательным программам, носит характер 

морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Учебный предмет дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, 

уделяя преобладающее внимание практикоориентированной составляющей содержания. Несмотря на то, что содержание предмета 

носит элементарный характер, оно сохраняет структурную целостность, присущую данным областям исторического цикла. 

Предмет призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала детей с ОВЗ.  

Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и 

этической грамотности. Формирование интереса и положительной мотивации учащихся к изучению предметов гуманитарного цикла, а 

также способствовать реализации возможностей и интересов учащихся. 

Данная программа ставит следующие цели: 

 изучение исторического материала; 

 овладение знаниями и умениями; 

 коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика; 

 формирование личностных качеств гражданина; 

 подготовка подростка с ОВЗ к жизни, 

Адаптированная образовательная программа призвана решать ряд задач: образовательных, воспитательных, коррекционно – 

развивающих. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяет его познавательным и мировоззренческим значением, 

воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности молодого человека. История представляет собой собирательную 

картину жизни людей во времени, их общение, созидательного, морального опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации 

личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира во всем мире. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
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Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности школьника, способного к 

самоидентификации и своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исследовательские знания и предметные наблюдения в учебной и 

социальной практике. Эта цель предполагает формирование у пожилых людей целостной картины российской и мировой истории, 

понимания и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общей истории страны и мировой 

истории, формирования личностной позиции по отношению к прошлому и наследию настоящего. 

Задачи изучения истории всех разнообразных общеобразовательных учреждений Федеральными общественными 

образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Общество образования»). 

В основе основных основных задач лежат: 

 формирование у молодого поколения ориентиров на гражданскую, этнонациональную, социальную, культурную самоовладение 

населения об основных группах развития человеческого общества, особенно в динамике заболеваемости и распространенности во 

всемирно-историческом процессе России; 

 Воспитание в духе патриотизма, приверженность к сознанию Отечества – многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с концепцией взаимопонимания, сознание и мир между людьми и народами, в духе демократического присутствия 

современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

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

взаимообусловленности; 

 Концепция преподавания учебного курса «История России» в исследовательских организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. 2020. – № 8. – С. 7–8). 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

На изучение «История» 9 классе  отводится 85 часов (2,5 часа в неделю),  

 

 

Требования к результатам обучения 

 

Девятиклассник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов  

• использовать историческую карту как источник информации  о расположении новых цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках нового времени; 



• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства обществ   нового времени б) положения 

основных групп населения ;  

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников  культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям новой истории. 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя  государств нового времени; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния  искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия   в мировой истории. 

Использовать полученную информацию в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 - понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

 - высказывания собственных суждений об историческом наследии народов  мира. 

 

 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития  

на уровне основного общего образования 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное 

качество становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для 

значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только познавательных, но и социально-перцептивных и 

коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами поведения и эмоциональной регуляции, что в совокупности 

затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для начальной школы) к 

самостоятельным (на уровне основной школы) к обучающемуся с ЗПР начинают предъявляться требования самостоятельного 

познавательного поиска, постановки учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий, 

проявления инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления у подростка происходят качественное 

преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе. Характерной особенностью подросткового периода 

становится развитие форм понятийного мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и способы организации 

учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на 

межличностное общение со сверстниками, которое приобретает для обучающегося подросткового возраста особую значимость. В 

личностном развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно 

изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний. К 

девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, 



ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании их 

со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и способа общения и социальных взаимодействий.  

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории особенностями. У обучающихся с ЗПР 

подросткового возраста часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них чрезмерно внушаемы, не способны 

отстаивать собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: для школьников часто 

характерны импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, не контролируют проявления эмоций, 

склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабая способность к волевым усилиям, 

направленным на преодоление учебных и иных затруднений.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает их устойчивость к внешним негативным 

воздействиям со стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко 

демонстрируют некритично завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки саморегуляции снижают 

способность к планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать особенности познавательного развития, 

эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического развития является одной из основных характеристик в 

структуре нарушения, поскольку связано с первичным состоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У 

подростков с ЗПР сохраняются недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и пониженная продуктивность 

интеллектуально-мнестической деятельности.  

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида деятельности на другой, повышенные 

истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое 

выполнение длинного ряда операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое заучивание, что в сочетании с иными 

недостатками мнестической деятельности не может обеспечить прочного запоминания материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности как на мотивационном, так и на 

операциональном уровнях. В частности, обучающиеся с ЗПР демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в 

решении мыслительных задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску рационального 

решения. В операциональных характеристиках мышления отмечаются трудности при выполнении логических действий анализа и 

синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации существенных признаков объектов.  

Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся на установление причинно-следственных связей, на 

необходимость доказательного обоснования ответа, способность делать вывод на основе анализа полученной информации. Подросток 

с ЗПР затрудняется в осуществлении логической операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, в обобщении, 

интегрировании информации из различных источников, в построении простейших прогнозов. Следует отметить, что часто возникают 

трудности использования мыслительной операции, сформированной на одном учебном материале, в работе с другим материалом или в 

изменившихся условиях сходных задач.  

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по определенным признакам сложности 

возникают при самостоятельном определении основания для классификации и его вербальном обозначении. 



Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нормального развития, затрудняется процесс 

абстрагирования, оперирования понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Все это осложняется недостаточной 

способностью к использованию знаково-символических средств. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения 

программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией, примерами, связью с практическим опытом. 

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость речевой регуляции действий, они испытывают 

затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свои действия и дать о них вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они продолжают 

смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на 

письме, нечеткая дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; обучающимся сложно образовывать новые слова 

приставочным и суффиксальным способами в различных частях речи, они допускают аграмматизмы как в устной, так и в письменной 

речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на контекст для понимания значения нового 

слова. Обедненный словарный запас затрудняет речевое оформление высказывания, отражающееся на качестве коммуникации. 

В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. Крайне редко дети используют оценочные 

прилагательные, часто заменяют слова «штампами», не всегда подходящими по смыслу. Различение причастий и деепричастий 

затруднено. 

В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и антонимы, они не понимают 

фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи образные сравнения. 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфические нарушения письма, обусловливающие большое 

количество орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием 

недоразвития устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных механизмов. Количество 

дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением 

объема программного материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов орфографии проявляется в 

разнообразных и многочисленных орфографических ошибках. При построении предложений школьники допускают синтаксические, 

грамматические и стилистические ошибки. При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 

увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком задержки психического развития любой степени выраженности является недостаточная 

сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная регуляция все еще остается незрелой. Подростки с ЗПР 

легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают импульсивные действия, приступают к работе без предварительного 

планирования, не проводят промежуточного контроля, а потому и не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго 

удерживать внимание на одном предмете или действии. Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы учебной 

деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 



По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизации деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются 

в постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле.  

Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР подросткового возраста приводят к невозможности устойчиво 

мотивированного управления своим поведением. Слабость эмоциональной регуляции проявляется у них в нестабильности 

эмоционального фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности, 

вспыльчивости. 

Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной 

способностью к вербализации собственного эмоционального состояния, бедностью эмоционально-экспрессивных средств в общении с 

окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного и дифференцированного выражения 

эмоций и эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерны нестабильная самооценка, завышенные 

притязания, стойкость эгоцентрической позиции личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в 

системе социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения 

с учетом этих норм. В характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, 

сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, 

обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования жизненных перспектив, осознания совокупности 

соответствующих целей и задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от 

ответственности за собственные поступки и поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных 

средств беден, часто отмечается неадекватное использование невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество 

владения приемами конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные коммуникации у них 

характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание 

индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению снижено, слабо развита способность к сочувствию и 

сопереживанию, что создает затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки зрения партнера 

по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает 

коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. 

Подростки с ЗПР не всегда могут понять социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что 

проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических трудностях вступления в контакт, его поддержания и 

завершения, а в случае возникновения конфликта – к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. 

Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции своего 

коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку своих высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 



На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной деятельности обучающихся: к 

целенаправленности, самостоятельности, осуществлению познавательного поиска, постановке учебных целей и задач, освоению 

контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняются недостаточная 

целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 

организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности при 

самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене 

поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации 

достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста остается незрелой, собственно учебные мотивы формируются 

с трудом и являются неустойчивыми; для них важнее внешняя оценка, чем сам результат, они не проявляют стремления к улучшению 

своих учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины своих ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствие импульсивности и слабого контроля, что приводит к 

многочисленным ошибочным действиям и решениям.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых заданий. Они не могут долго 

сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При 

напряженной мыслительной деятельности учащиеся не могут продуктивно работать в течение всего урока, но при выполнении 

знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, могут долгое время сохранять работоспособность. Большое влияние на 

работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих 

факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной обучаемостью, замедленностью 

восприятия и переработки учебной информации, непрочностью следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 

воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями, склонность к их смешению, 

семантическим заменам, с трудом запоминают определения. Более продуктивно они усваивают материал с опорой на ясный алгоритм, 

визуальную поддержку, смысловые схемы. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение усвоенных знаний в новой ситуации. 

Наблюдаются затруднения с пониманием научных текстов: им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, 

изложить основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе нужного способа 

действия, применении известного способа решения в новых условиях или одновременном использовании двух и более простых 

алгоритмов. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего 

образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и специфические, удовлетворение которых 

особенно важно для конкретной группы обучающихся. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие образовательные потребности: 

потребность во введении специальных разделов обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной 



индивидуализации и создании особой пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальном 

расширении образовательного пространства за пределы образовательной организации, потребность в согласованном участии в 

образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и родителей обучающихся с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания программного материала учебных предметов 

с учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при реализации образовательных программ 

основного общего образования с учетом преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, составляющих основу логических 

мыслительных операций, расширение метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих 

процесс освоения программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей усвоения обучающимся с ЗПР 

системы знаний, умений, навыков, компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при 

решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной визуальной 

поддержки, опорных схем при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя 

проработка учебного материала, закрепление навыков и компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; 

увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и 

вариативность предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации образовательной среды с учетом 

психофизических особенностей и возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды 

с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной 

работоспособности, сниженной произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти 

и пониженной точности воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, в осознании возникающих трудностей 

в коммуникативных ситуациях, использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь 

взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с 

ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

ЗПР (замедленного темпа переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации 

деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках знаний и умений, к применению 

усвоенных компетенций в повседневной жизни; формирование читательской культры; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных) с 

учетом психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование 

специального инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций личностного становления и 

профессионального самоопределения;  



 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и социального взаимодействия (со 

сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь обучающемуся с ЗПР 

в осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, а также необходимости избирательности при установлении 

социальных контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в антисоциальную среду); 

профилактика асоциального поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в образовательной организации должны 

создаваться специальные образовательные условия, соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ (ст. 

79. П.3 Закона об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ). Совокупность специальных образовательных условий позволяет 

реализовать единую образовательную и социокультурную среду образовательной организации, основанную на обеспечении 

доступности и вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных образовательных условий в 

образовательной организации должна соответствовать особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР подросткового 

возраста и обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию обучающихся. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение истории в 9 классе направленности на достижение обучающихся личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К обязательным личностным результатам изучение в основном общеобразовательной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО (2021 г.) 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, широких интересов к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своих краев, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, природе и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

в сфере воспитания: осмысление традиции и исключения из традиции служения Отечеству; готовность к выполнению 

любого гражданина и реализации его права; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, сообщества местных жителей, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, конвенции; неприятие действий, наносящих вред социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о неблагоприятных духовно-нравственных ценностях народов 

России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в связи с моральным 



выбором; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

моральных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

в знании ценности научного познания: осмысление истории значения как знания о развитии человека и общества, о 

социальном, культурном и моральном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий 

прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как стремительное развитие современного 

общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и мира; осознание важности 

культуры как воплощения охвата общества и средств коммуникации; понимание ценности отечественного и международного 

искусства, распространения национальных культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своих и 

других народов; 

в том числе – на основе событий из истории; представление об идеалах общечеловеческого физического и духовного 

развития человека в отдельных обществах (в античном мире, облицовке Возрождения) и в современную обстановку; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знаний истории значения трудовой деятельности людей как 

источника развития человека и общества; наличие о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной 

средой; осознание современного характера экологических проблем мира и необходимости защиты окружающей 

среды; активное неприятие действий, перевозящих вредные привычки; готовность к проявлению практической деятельности 

по экологической направленности. 

в сфере адаптации к условиям социальной и природной среды: представления об изменениях природной и социальной 

среды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о социальной совместной деятельности для 

конструктивного реагирования на природные и социальные вызовы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные исследования истории в основной школе вы получите результаты в следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных образовательных познавательных действий: 

владение базовыми событиями действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в формах, 

схемах); выявлять характерные черты лица; раскрывать причинно-следственные связи событий; возникновение событий, 

ситуаций, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать взятие; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определение познавательной сенсорной панели; найти пути ее 

решения и подобрать подход к историческому материалу, объекту; систематизировать и анализировать исторические факты, 



развивать структуру событий; соотносить полученный результат со значительным знанием; определить новизну и 

обоснованность полученного результата; Исследовать результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: анализ учебной и внеучебной информации (учебник, тексты источников источников, научно-

популярная литература, интернет-ресурсы и др.) – извлечение информации из источников; ограничивать виды источников 

информации; высказывать обсуждение о возникновении и значении источника информации (по критериям, предложенным 

учителем или составленным самостоятельно). 

В сфере универсальных образовательных коммуникативных действий: 

общение: охват в истории событий и личностей прошлого, раскрывать отклонения и сходство выдвигаемых 

оценок; высказывать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письме в тексте; публикация результатов 

выполненного исследования, проекта; освоить и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

объединить совместную деятельность: реализовать на основе примеров масштабной совместной работы как средство 

достижения поставленных целей; планировать и изучать совместную работу, коллективные исследовательские проекты по 

истории, в том числе – на отдаленных материалах; определить свое участие в общей работе и координировать свои действия 

с обычными командами; оценка полученных результатов и собственного вклада в общую работу. 

В сфере универсальных образовательных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, требующей решения; 

составление плана действий и определение решения); 

владение приемами самоконтроля – производство самоконтроля, отражение и рост доходов; вероятность возникновения 

коррективов в расчете на выявление нарушений, выявление их проявлений. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах особенные роли эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, воспринимать мотивы поведения другого человека (в природе и природе любви); 

способ регулировать свои эмоции с учетом позиций и мнений других участников общения. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 хронологические границы событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; выделяют этапы 

(периоды) в возникновении событий и процессов; 

 выявлять синхронность / асинхронность химических процессов отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 



 определение последовательности событий отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в. на основе анализа причинно-

следственных связей. 

2. Знание определенных фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, события, участников, результаты событий национальной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

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

историческим процессам, типологическим основаниям и др.); 

 составляют системные таблицы; 

 определение, формирование обобщения, выявление признаков, классификация, выбор самостоятельно обоснования и 

обоснование решения, выявление причинно-следственных связей, построение рассуждений, выполнение умозаключений 

(индуктивных, дедуктивных и по сопоставлениям) и выявление выявленных событий и процессов Новейшей истории: Февральская и 

Октябрьская революция 1917 г., Великая Отечественная война (1941—1945 гг.), распад СССР, тяжелые 1990-е гг., возрождение страны 

с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. 

3. Работа с захватом картой: 

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

процессов отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 определение на основе карты масштабного влияния на развитие различных сфер жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

 Исследование в публикации, опубликованной ранее опубликованными письменными источниками данных, как 

опубликованными общественными мнениями, газетными публикациями, программами прослушивания партий, статистическими 

данными; 

 определить тип и вид источника (письменного, действенного); выявлять публикацию источника лицу, социальной группе, 

общественному течению и др.; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей истории начала XIX – XX 

в. из разных письменных, визуальных и открытых источников; 

 обязательно в тексте письменных источников факты и сочетания событий прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 Исследовательский рассказ о появлении событий отечественной и всеобщей истории XIX – XX начала в. с использованием 

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

 составляют различные характеристики индивидуальности XIX – начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности 

(сообщение, презентация, эссе); 

 составляют описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XIX – начале XX в., показывающих 

изменения, происходившие в течение рассматриваемого периода; 

 Исследовательское описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, их назначения, 

используемых при их изготовлении технических и художественных приемов и др. 

6. Анализ, рассмотрение событий, внедрение: 



 раскрывать существенные черты: а) экономическое, общественное и общественное развитие России и других стран в XIX – 

начале XX в.; б) процессы прогресса в мире и России; в) масштабных ощущений и революций в наблюдаемый период; г) 

международных отношений рассматриваемого периода и участников в них России; 

 объяснять смысл применения понятий, связанных с настоящей эпохой отечественной и всеобщей истории; соотносить общие 

понятия и факты; 

 объяснять причины и следствия событий отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.: а) выявлять в сущности 

суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать изложение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий индивидуальных 

событий; 

 проводить повторяющиеся однотипные события и процессы отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.: а) 

проявляющиеся повторяющиеся особенности особенностей личности; б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем 

объяснялись необычные ситуации в России, других странах. 

 Раскрыть наиболее значимые события и процессы истории России XX - начала XXI в. 

7. Определение формулировок и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 сопоставления высказываний историков, содержащих разные мнения по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории 

XIX – XX в., объяснять, что сложилась в их основе; 

 оценка степени убедительности предложенных точек зрения, формулировать и аргументировать свое мнение; 

 объяснять, какие ценные качества руководствовались людьми в наблюдаемой внешней (на примерах особой индивидуальности, 

персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение знаний: 

 обнаруживать в окружающей среде, в том числе в родном городе, крупные памятники материальной и художественной 

культуры XIX – начала ХХ в., объяснить, в чем заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 

 реализовать проекты по отечественной и всеобщей истории XIX – начала ХХ в. (в том числе на окружающем материале); 

 объяснить, в чем описано наследие истории XIX – начала ХХ в. для России, других стран мира, высказывать и аргументировать 

свое отношение к культурному наследованию в различных обсуждениях. 

 осмыслить новое знание, его сочетание и применение в различных отраслях и жизненных применениях с использованием 

исторических материалов о событиях и процессах истории России XX – начала ХХI вв. 

 

  

  

 

 

Содержание учебного предмета 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX – НАЧАЛО ХХ в. 

 

 



Введение  

Европа в начале XIX в.  
Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские 

коалиции. Политика Наполеона в обратных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход 

армии Наполеона в России и крушении Французской империи. Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание 

священного союза. 

Развитие индустриального общества в половине XIX в.: экономика , социальные отношения, политические процессы  

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальных обществах. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Социальные и экологические перевозки в странах 

Европы. Оформление консервативных, либеральных, радикальных преступлений течений и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815–1840-е гг.  

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба за парламентскую 

реформу; чартизм. Нарастание повторяющихся движений. Освобождение Греции. низкие цены революции 1830 г. и 1848–1849 

гг. Возникновение и распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ – начале ХХ в.  

Великобритания в Викторианскую заднюю. «Мастерская мира». Рабочее движение. Политические и социальные 

реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: захват и захват политики. Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 

1870–1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Каур, Дж. Гарибальди. Образование единого 

государства. Король Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Северогерманский союз. Провозглашение Германской 

империи. Социальная политика. Включение империи во внешнеполитические союзы и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX – начале XX в. Габсбургская империя: 

экономическое и политическое развитие, население, свободное движение. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской 

монархии (1867 г.). Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая война 1877–1878 гг., 

ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Проблема 

рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861–1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление 

Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX – начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из 

Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических 

партий. 

Страны Латинской Америки в XIX – начале ХХ в.  



Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. Освободная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны Латинской 

Америки. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы улучшения. Мексиканская революция 1910–1917 гг.: участники, итоги, 

значение. 

Страны Азии в ХIХ – начале ХХ в.  

Япония. Внутренняя и поглощающая политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение 

конституции. Модернизация экономики и социальных отношений. Переход к ревизии. 

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Восстание 

«ихэтуаней». Революция 1911–1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и последствия проведения реформ. Политика Танзимата. Принятие 

конституции. Младотурецкая революция 1908–1909 гг. 

Революция 1905–1911 г. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев (1857–1859). Объявление Индии владением 

британской короны. Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

Народы Африки в ХIХ – начале ХХ в.  

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и общественные общественные отношения в странах 

Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская война. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ в.  

Научные открытия и технические изобретения в XIX – начале ХХ в. Революция в физике. Достижения естествознания и 

медицины. Развитие философии, психологии и социологии. Распространение образования. Технический прогресс и изменения в 

условиях труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX – начала ХХ в. Эволюция стиля в литературе, живописи: 

классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стиля в архитектуре. Музыкальное и театральное 

искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX – начале XX в.  
Венская международная система отношений. Внешнеполитические интересы великих держав и политики союзов в 

Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального 

мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мировая 

конференция (1899 г.). Международные конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская 

война, боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIX в. 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX В. 
 

Введение 

Александровская эпоха: государственный либерализм 



Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и пищевые факторы. Негласный комитет. Реформы государственного 

управления. М. М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805–1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1808–1809 г. и 

присоединение финляндии. Война с Турцией и Бухарестским миром 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в региональной 

политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранные расследования в рамках внутренней полиции. Польская конституция 1815 г. Военные 

поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное 

общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные заседания в политике Николая И. Экономическая политика в условиях политическо- го 

консерватизма. Государственная проблематика общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

судьбы, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственного крестьянина П. Д. Киселева 1837–

1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. *Россия и Западная Европа: особенности взаимного 

восприятия. «Священный союз». Россия и революция в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская 

война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и 

сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало экономического строительства. Москва и Петербург: 

спор двух столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в странах независимого общественного 

мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А. И. Герцен. Использование немецкой философии и французского социализма в русско-общественной 

мысли. Россия и Европа как центральный пункт совещаний. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные естественные отечественные культуры и западные исследования. Государственная политика в области 

культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического 

общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Народы России в первой половине XIX в.  

Многообразие культуры и религии Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католицизм, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II  



Реформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее 

последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начала всесословности в правом строе страны. Конституционный 

вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и 

Балканы. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880–1890-х гг.  
«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной экономики. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в сделку. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. 

Пространство империи. Основные положения и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой 

державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйства. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и 

помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономическом и социальном развитии. Миграции населения в 

городах. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские задачи его 

решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в 

повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространения грамотности. Появление плотности 

печати. Роль печатного слова в условиях общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX 

в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения 

российской науки. Общественная яркость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство. 

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое положение различных этносов и 

конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальные движения народов 

России. Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная политика самодержавия. У крепления автономии 

Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, 

Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые миссионеры. 

Формирование постоянного общества и основные направления движения  
Общественная жизнь в 1860–1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение. 



Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других общественных 

мнений. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народные 

кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

переговоров за освобождение рабочего класса». Я съезд РСДРП. 

Россия на пороге ХХ в.  

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. Промышленное развитие. Новая гео- графия 

экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. Размещение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы развития 

землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях политической имперской 

идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, национальная элита и национально-культурные движения. 

Россия в международных отношениях. Новости на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904–1905 гг. Оборона Порт-

Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай II и его 

окружение. Деятельность К. Плеве поступил на пост министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

возврата». Банкетная кампания. 

Предпосылки Второй российской революции. Формы социальных протестов. Деятельность профессиональных 

революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и 

матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной 

системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные 

партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в 

Москве. Особенности революционных выступлений в 1906–1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Урокиреволюция: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштабы и результаты. Незавершенность преобразования и 

нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный 

подъем. 

Обострение международной среды. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии мировых катастроф. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение русского кинематографа. 



Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом. Открытия 

российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в 

мировую культуру. 

Наш край в XIX – начале ХХ в. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ 

  

Введение 
Преемственность всех отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие 

события, процессы ХХ — начала XXI в. 

Февральская и Октябрьская революции 1917 г.  

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. Падение монархии. Временное правительство и Советы, их 

воздействие. Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. Угроза территориального 

владения страны. 

Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический деятель. Вооружённое восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 

1917 г. Свержение Временного наказания и взятие под стражу властями большевиками. Советское правительство (Совет народных 

комиссаров) и первые преобразования большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. Образование РСФСР как 

добровольного объединения народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белого правительства В. Колчака, 

А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мировой жизни. Образование 

Революционные события в России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Экспертно-революционные события на общемировых процессах XX в., история народов России. 

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.) 
План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22 июня 1941 г. Условия отступления 

Красной Армии в первые месяцы войны. «Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка 

экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории СССР. Разграбление и уничтожение 

культурных объектов. Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. 



Массовый героизм советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу врага: 

партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение собрания откровений. Вклад деятелей 

культуры, учёных и конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 

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

Армии. 

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

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

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

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной войны. Решающая роль СССР в победе 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой 

Отечественной войне 

Окончание Второй мировой войны. Обсуждение главных военных преступников и их пособников (Нюрнбергский, Токийский и 

Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над гитлеровской Германией и ее 

союзниками. Конституция РФ о защите правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указаны Президентом Российской Федерации об оценке почетных 

званий «Города воинской славы», «Города доблести», а также других мерах, направленных на увековечивание трудовой памяти о 

Великой Победе. 

9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Парад на Красной площади и 

праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции «Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за 

рубежом. Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.) 
Нарастание кризисных культур в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие 

Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и вступлении в должность Президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое оформление распада СССР и создание 

Содружества Независимых Государств (Беловежское соглашение). Россия как преемник СССР на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991—1993 гг.). Референдум по проекту Конституции 

России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и её значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в стране. С развитием новой российской 

государственности. Угроза государственному единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения России. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Возрождение страны с 2000-х гг. 



Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и наступления страны. Вступление в должность 

Президента РФ В. В. Путина. Восстановление единого правового пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском 

пространстве. Борьба с терроризмом. У крепления Вооружённых Сил РФ. Приоритетные проекты. 

Восстановление балансовых позиций России в международных отношениях. Отношения с США и приложением. 

Воссоединение Крыма с Россией. Крым вошел в состав Российского государства в XX. Крым в 1991—2014 г. Государственный 

переворот в Киеве в августе 2014 г. Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 

г.). Подписание Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о существовании в Российской Федерации Республики 

Крым и образование в составе РФ новых субъектов. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. о ближайшем в 

Российскую Федерацию Республике Крым и образовании в Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и последствия. 

Российская Федерация на общей встрече. «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — 

основные направления национальных проектов 2019—2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни. Россия в борьбе с короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов (строительство Крымского моста, 

трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и др.). Поддержка одарённых детей в России (образовательный центр «Сириус» и 

др.). 

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

Признание России ДНР и ЛНР (2022 г.) 

Значение традиции и культурного наследия для современной России. Воссоздание Российского исторического общества (РИО) и 

Российского военно-исторического общества (РВИО). Исторические парки «Россия — Моя история». Военно-патриотический парк 

культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский 

мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение 
История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

Наши земляки герои — Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). 

Наш регион в конце XX — начале XXI вв. 

Трудовые достижения родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

История  9 класс102 часа: 23 часа – всеобщая история, 62- история России, включая историю родного края, 17 часов – введение 

в новейшую историю, тестов -2 

№ 

 

Дата 

проведения 

Раздел/Тема урока Формируемые жизненные компетенции Домашнее 

задание 

1.  Введение. История нового времени. XIX- начала 

XX в. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве 

§1,записи в тетради 

2.  Провозглашение империи Наполеона I во 

Франции  

Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения 

образовательных задач 

§2, таблица, 

термины 

3.  Наполеоновские войны и крушение Французской 

империи 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве 

§3, таблица, 

термины 

4  Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Тест №1 входной 

контроль 

Развитие опыта восприятия разных видов 

искусств, собственной ориентировки и 

индивидуальных предпочтений в 

восприятии искусства. Формирование 

эстетических ориентиров 

записи в тетради, 

термины 

5  Политические явления и партии в XIX 

исследовании. марксизм 

Развитие способности осмыслять и 

присваивать чужой опыт и делиться своим 

опытом 

§5-6 сообщения, 

мини-проекты 

6.  Франция, Великобритания в XIX в. Развитие у ребёнка адекватных 

представлений о собственных возможностях 

и ограничениях 

§5-6сообщения, 

подготовка к мини-

тестированию 

7.  Социальные и экологические потери в странах 

Европы в первой половине XIX века 

Формирование активной позиции и 

укрепление веры в свои силы Развитие 

способности к творческому сотрудничеству 

в коллективе людей для реализации 

образовательных задач. 

§21, термины, 

задания к параграфу, 

к/к 

8.  Великобритания в Викторианскую заднюю. Развитие способности к творческому 

сотрудничеству в коллективе людей для 

реализации образовательных задач 

записи в тетради, 

сообщения, к/к 

9.  Франция в середине XIX - начале XX в. Развитие способности использовать знания 

и сформированные представления о мире 

записи в тетради, 

сообщения, к/к 



для самостоятельной организации обучения 

10.  Италия в середине XIX - начале XX в. Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения 

образовательных задач 

подготовка мини-

проектов 

11.  Страны Центральной и Юго-Восточной Европы 

во второй половине XIX — начале XX в. 

Развитие у ребёнка адекватных 

представлений о собственных возможностях 

и ограничениях 

записи в тетради, 

подготовка к тесту, 

к/к 

12.  Соединенные Штаты Америки в середине XIX - 

начале XX в. 

Формирование целостной и подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и пространстве  

индивидуальные 

задания 

13  Экономическое и социально-политическое 

развитие стран Европы и США в конце XIX — 

начале ХХ в. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве 

§22, работа в к/к 

14.  Политика метрополий в латиноамериканских 

владениях 

Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения 

образовательных задач 

§23, задания к 

параграфу 

15.  Влияние США на страны Латинской Америки Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве 

§23, работа в к/к, 

подготовка к 

понятийному 

диктанту 

16.  Япония и Китай в XIX - начале XX в. Развитие опыта восприятия разных видов 

искусств, собственной ориентировки и 

индивидуальных предпочтений в 

восприятии искусства. Формирование 

эстетических ориентиров 

§24, термины, 

записи в тетради 

17.  Османская империя в XIX - начале XX в. Развитие опыта восприятия разных видов искусств, 

собственной ориентировки и индивидуальных 

предпочтений в восприятии искусства. 

§24 – 25, таблица, 

даты, мини-проекты 

18.  Индия в XIX - начале XX в. Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве 

§24 – 25, таблица, 

даты 

19.  Завершение колониального раздела мира Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения 

образовательных задач 

§25 – 26, подготовка 

к мини-

тестированию 

20.  Научные открытия и технические изобретения в 

XIX — начале ХХ в. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве 

записи в тетради, 

индивидуальные 

задания 



21.  Художественная культура XIX — начала ХХ в. Развитие опыта восприятия разных видов 

искусств, собственной ориентировки и 

индивидуальных предпочтений в 

восприятии искусства. Формирование 

эстетических ориентиров 

индивидуальные 

задания 

22.  Международные отношения, конфликты и войны 

в конце XIX — начале ХХ в. 

Развитие опыта восприятия разных видов 

искусств, собственной ориентировки и 

индивидуальных предпочтений в 

восприятии искусства. Формирование 

эстетических ориентиров 

§28, термины, даты 

23.  Обобщение. Историческое и культурное наследие 

XIX в. 

Развитие у ребёнка адекватных 

представлений о собственных возможностях 

и ограничениях 

§28, термины, даты 

24.  Введение. Российская империя в XIX-начале XX 

в. 

Формирование активной позиции и 

укрепление веры в свои силы Развитие 

способности к творческому сотрудничеству 

в коллективе людей для реализации 

образовательных задач. 

записи в тетрадях, 

сообщения 

25.  Проекты либеральных реформ Александра I Развитие способности к творческому 

сотрудничеству в коллективе людей для 

реализации образовательных задач 

§ 1, работа с к/к, 

записи в тетради 

26  Внешняя политика России в начале XIX в. Развитие способности использовать знания 

и сформированные представления о мире 

для самостоятельной организации обучения 

§ 2, задания в р/т 

27  Отечественная война 1812 г.: причины, основное 

содержание, герои 

Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения 

образовательных задач 

§ 3, задания к 

параграфу, в р/т, 

термины и даты 

28.  Отечественная война 1812 г.: причины, основное 

содержание, герои 

Развитие у ребёнка адекватных 

представлений о собственных возможностях 

и ограничениях 

§ 4, таблица, работа 

в к/к, даты 

29  Отечественная война 1812 г.: причины, основное 

содержание, герои 

Развитие способности осмыслять и присваивать чужой 

опыт и делиться своим опытом  

§ 5, задания в р/т, 

работа с 

документом, 

термины, таблица 

30  Урок истории и культуры родного края: 

Народное ополчение и боевые действия 

смоленских партизан в 1812 году. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве 

§ 6, задания в р/т, 

подготовка к 

понятийному 



диктанту 

31  Заграничные походы русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 1813—1825 гг 

Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения 

образовательных задач 

§ 7, подготовка 

мини-проектов 

32  Социальный строй и общественное движение 

при Александре I.. Первые тайные общества, их 

программы.  Дворянская оппозиция 

самодержавию 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве 

§ 8, задания в р/т, 

схема, даты и 

термины 

33  Власть и общественные движения. Восстание 

декабристов и его значение 

Развитие опыта восприятия разных видов 

искусств, собственной ориентировки и 

индивидуальных предпочтений в 

восприятии искусства. Формирование 

эстетических ориентиров 

§ 9, задания в р/т, 

работа с 

документом, 

термины и даты 

34  Смоляне в движении декабристов. Развитие способности осмыслять и 

присваивать чужой опыт и делиться своим 

опытом 

§ 10, подготовка 

мини-проектов 

35  Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I. 

Развитие у ребёнка адекватных 

представлений о собственных возможностях 

и ограничениях 

§ 11, задания в р/т, 

подготовка мини-

проектов 

36  Социально-экономическое развитие страны во 

второй четверти XIX в.  Сословная структура 

российского общества 

Формирование активной позиции и 

укрепление веры в свои силы Развитие 

способности к творческому сотрудничеству 

в коллективе людей для реализации 

образовательных задач. 

§ 12, задания в р/т, 

подготовка к 

тестированию 

37  Общественная мысль и общественные 

движения при Николае I.. Особенности 

общественного движения 30—50-х гг. XIX в 

Развитие способности к творческому 

сотрудничеству в коллективе людей для 

реализации образовательных задач 

Индивидуальные 

задания, мини-

проекты. 

38  Общественная мысль и общественные 

движения при Николае I.. Особенности 

общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Развитие способности использовать знания 

и сформированные представления о мире 

для самостоятельной организации обучения 

§ 13—14, задания в 

р/т, даты 

39  Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны. 

Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения 

образовательных задач 

§ 13—14, задания в 

р/т, работа с 

документом 

40  Внешняя политика Николая I. Кавказская война 

1817—1864 гг. 

Развитие у ребёнка адекватных 

представлений о собственных возможностях 

и ограничениях 

§ 15, задания в р/т, 

работа с 

документом, 



термины, даты 

41  Восточный вопрос Крымская война 1853—1856 

гг. 

Развитие способности осмыслять и присваивать чужой 

опыт и делиться своим опытом  

§ 16, работа в к/к, 

задания в р/т 

42  Государственная политика в области культуры .  

Развитие науки и техники 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве 

задания в р/т, 

сообщения, 

подготовка к 

понятийному 

диктанту 

43  Народная культура. Культура повседневности. 

Многообразие культуры и религии Российской 

империи.  Конфликты и сотрудничество между 

народами 

Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения 

образовательных задач 

индивидуальные 

задания 

44  Повторительно- обобщающий урок по разделу 

«Россия в первой половине  XIX в» 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве 

§ 17, работа в к/к 

45   Император Александр II и основные направления 

его внутренней политики 

Развитие опыта восприятия разных видов 

искусств, собственной ориентировки и 

индивидуальных предпочтений в 

восприятии искусства. Формирование 

эстетических ориентиров 

§ 18, работа с 

документом, 

термины и даты 

46  Урок истории и культуры родного края: 

Промышленность и торговля на Смоленщине в 

дореформенный период. 

Развитие способности осмыслять и 

присваивать чужой опыт и делиться своим 

опытом 

§ 19, таблица, 

сравнительный 

анализ 

47  Реформы 1860—1870-х гг. — движение к 

правовому государству и гражданскому 

обществу. Отмена крепостного права, 

историческое значение и последствия  реформы. 

Развитие у ребёнка адекватных 

представлений о собственных возможностях 

и ограничениях 

§ 20, работа с 

документом, 

термины 

48  Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и 

правовая модернизация. 

Формирование активной позиции и 

укрепление веры в свои силы Развитие 

способности к творческому сотрудничеству 

в коллективе людей для реализации 

образовательных задач. 

§ 21, таблица, 

характеристика 

личности Е.И. 

Пугачева, к/к 

49  Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период. 

Развитие способности к творческому 

сотрудничеству в коллективе людей для 

реализации образовательных задач 

задания в р/т, 

сообщения, термины 

и даты 



50  Урок истории и культуры родного края: 

Реформы местного самоуправления и суда 

Развитие способности использовать знания 

и сформированные представления о мире 

для самостоятельной организации обучения 

§ 22, к/к, таблица 

51  Общественное движение при Александре II и 

политика правительства. Зарождение 

народничества. Либеральное и консервативное 

движения. 

Развитие способности к творческому сотрудничеству в 

коллективе людей для реализации образовательных  

задач 

§ 23 задания в р/т, 

к/к, подготовка к 

тестированию 

52  Общественное движение при Александре II и 

политика правительства. Зарождение 

народничества. Либеральное и консервативное 

движения. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве 

индивидуальные 

задания 

53  Национальная и религиозная политика 

Александра II.  

Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения 

образовательных задач 

§ 24, задания в р/т, 

характеристика 

личности  Павла I 

54  Основные направления и задачи внешней 

политики в период правления Александра II.  

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве 

§ 25, задания в р/т, 

к/к, таблица 

55  Повторительно- обобщающий урок по разделу 

«Россия в эпоху великих реформ» 

Развитие опыта восприятия разных видов 

искусств, собственной ориентировки и 

индивидуальных предпочтений в 

восприятии искусства. Формирование 

эстетических ориентиров 

§ 25, подготовка к 

понятийному 

диктанту 

56  Император Александр III и основные 

направления его внутренней политики 

Развитие способности осмыслять и 

присваивать чужой опыт и делиться своим 

опытом 

сообщения 

57  Особенности экономического развития страны 

в 1880— 1890-е гг. 

Развитие у ребёнка адекватных 

представлений о собственных возможностях 

и ограничениях 

сообщения, эссе 

58  Общественное движение в 1880—1890-е гг.  Формирование активной позиции и 

укрепление веры в свои силы Развитие 

способности к творческому сотрудничеству 

в коллективе людей для реализации 

образовательных задач. 

сообщения, 

презентации 

59  Национальная и религиозная политика Александра 

III. 

Развитие способности к творческому 

сотрудничеству в коллективе людей для 

реализации образовательных задач 

§ 15,  задания к§ 



60  Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. 

Развитие способности использовать знания 

и сформированные представления о мире 

для самостоятельной организации обучения 

§ 16, записи в 

тетради, таблица, 

задания к § 

61  Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в. 

Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения 

образовательных задач 

§ 17, таблица, 

подготовка к   

терминологическому 

диктанту 

62  Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в. 

Развитие у ребёнка адекватных 

представлений о собственных возможностях 

и ограничениях 

§ 18, работа с картой 

и документами,  

задания к §, раб 

тетрадь 

63  Повседневная жизнь разных слоёв населения в 

XIX в. 

Развитие опыта восприятия разных видов искусств, 

собственной ориентировки и индивидуальных 

предпочтений в восприятии искусства.  

Формирование эстетических ориентиров  

§ 18, работа с картой 

и документами,  

задания к §, раб 

тетрадь 

64  Урок истории и культуры родного края: 

Общественно-политическая и культурная 

жизнь Смоленщины в XIX в. Знаменитые 

революционеры и знатные люди края. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве 

Индивидуальные 

задания, записи в 

тетради 

65  Повторительно- обобщающий урок по разделу 

«Россия во второй половине XIX в» 

Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения 

образовательных задач 

§§ 19-20, таблица, 

термины, 

биографические 

справки 

66  Обобщение «Россия в XIXв» Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве 

§§ 19-20, таблица, 

термины, 

биографические 

справки, подготовка 

к мини-

тестированию 

67  Политическая система Российской империи 

начала ХХв. Николай II.  

Развитие опыта восприятия разных видов 

искусств, собственной ориентировки и 

индивидуальных предпочтений в 

восприятии искусства. Формирование 

эстетических ориентиров 

С 146-152, карта, раб 

тетрадь 

68  Экономическое развитие России в начале XX в. и 

его особенности 

Развитие способности осмыслять и 

присваивать чужой опыт и делиться своим 

опытом 

§21, работа с картой,  

задания к §, 



69  Урок истории и культуры родного края: 
Экономическое развитие Смоленщины в начале XX 

века 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве 

Повторить записи в 

тетради, подготовка 

к тесту 

70  На пороге нового века: динамика и противоречия 

развития 

Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения 

образовательных задач 

Индивидуальные 

задания, записи в 

тетради 

71  Особенности социальной структуры 

российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения.  

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве 

§ 22, работа с 

документами, 

политический 

портрет 

72  Общественно-политические движения в начале 

XX в. Предпосылки формирования и особенности 

генезиса политических партий в России 

Развитие опыта восприятия разных видов 

искусств, собственной ориентировки и 

индивидуальных предпочтений в 

восприятии искусства. Формирование 

эстетических ориентиров 

§ 23, записи в 

тетради,  задания к §, 

73  Внешняя политика Николая II. Русско-японская 

война 1904—1905 гг. 

Развитие способности осмыслять и 

присваивать чужой опыт и делиться своим 

опытом 

§ 24, задания к §, 

сообщения 

74  Первая российская революция 1905—1907 гг. Развитие у ребёнка адекватных 

представлений о собственных возможностях 

и ограничениях 

С 25-30, раб тетрадь 

75  Основные события Российской революции. 

Особенности революционных выступлений в 

1906—1907 гг. 

Формирование активной позиции и 

укрепление веры в свои силы Развитие 

способности к творческому сотрудничеству 

в коллективе людей для реализации 

образовательных задач. 

§ 25  работа с картой,  

задания к § 

76  Избирательный закон 11 декабря 1905 г. 

Общество и власть после революции 

Развитие способности к творческому 

сотрудничеству в коллективе людей для 

реализации образовательных задач 

С 36-41, 

индивидуальные 

задания, таблица 

77  Урок истории и культуры родного края: 

Революция 1905-1907 гг. на Смоленщине 

Развитие способности использовать знания 

и сформированные представления о мире 

для самостоятельной организации обучения 

С 47-54 

индивидуальные 

задания, таблица 

мини- проекты 

78  Социально-экономические реформы П. А. 

Столыпина. 

Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения 

образовательных задач 

С 54-61, раб тетрадь 



79  Социально-экономические реформы П. А. 

Столыпина. 

Развитие у ребёнка адекватных 

представлений о собственных возможностях 

и ограничениях 

Повторить записи в 

тетради, подготовка 

к тесту 

80  Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Формирование целостной и подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и пространстве  

эссе 

81  Внешняя политика Николая II. Русско-японская 

война 1904—1905 гг. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве 

 

82  Серебряный век российской культуры. Наш край 

в XIX ‒ начале ХХ в. 

Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения 

образовательных задач 

§ 26, термины.  

задания к § 

83  Серебряный век российской культуры. Наш край 

в XIX ‒ начале ХХ в. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве 

§28, схемы, термины,  

задания к § 

84  Обобщение «Россия в XIX – начале ХХ в» Развитие опыта восприятия разных видов 

искусств, собственной ориентировки и 

индивидуальных предпочтений в 

восприятии искусства. Формирование 

эстетических ориентиров 

§ 27, термины, 

работа с 

документами,  

подготовка к   

терминологическому 

диктанту 

85  Итоговое обобщение «Россия в XIX – начале ХХ 

в» 

Овладение способностью пользоваться устной и 

письменной речью для решения образовательных задач 

 

86  Введение. Новейшая история России с 1914 г. по 

позднейшему времени 

Развитие способности использовать знания 

и сформированные представления о мире 

для самостоятельной организации обучения 

 

87  Российская империя накануне революции Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения 

образовательных задач 

 

88  Февральская революция 1917 года Развитие у ребёнка адекватных 

представлений о собственных возможностях 

и ограничениях 

 

89  Октябрь 1917 года и его последствия Формирование целостной и подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и пространстве  

 

90  Образование Экспертно-революционные события 

в России на общихировых процессах XX в. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве 

 



91  Нападение гитлеровской Германии на СССР Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения 

образовательных задач 

 

92  Крупнейшие обороты в ходе войны Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве 

 

93  Организация борьбы в тылу врага: партизанское 

движение и подполье 

Формирование активной жизненной 

позиции  ребёнка. 

 

94  СССР и союзники Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой жизненной 

ситуации. Формирование активной позиции 

ребёнка и укрепление веры в свои силы. 

 

95  Всемирно-историческое значение Победы СССР 

в Великой Отечественной войне 

Формирование способности эффективно 

взаимодействовать с окружающими людьми. Овладение 

навыками коммуникации. Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой жизненной ситуации. 

 

96  Распад СССР Формирование способности эффективно 

взаимодействовать с окружающими 

людьми. Овладение навыками 

коммуникации. Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой жизненной 

ситуации. 

 

97  Становление демократической России Формирование способности эффективно 

взаимодействовать с окружающими 

людьми. Овладение навыками 

коммуникации. Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой жизненной 

ситуации. 

 

98  Россия в начале XXI в. Формирование способности эффективно 

взаимодействовать с окружающими 

людьми. Овладение навыками 

коммуникации. Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой жизненной 

ситуации. 

 

99  Восстановление единого правового пространства 

страны 

Формирование способности эффективно 

взаимодействовать с окружающими 

людьми. Овладение навыками 

 



коммуникации. Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой жизненной 

ситуации. 

100  Вхождение Крыма и Севастополя в состав России Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой жизненной 

ситуации. Формирование активной позиции 

ребёнка и укрепление веры в свои силы. 

 

101  Итоговое повторение по теме «Великая 

Отечественная война (1941-1945 гг.) 

Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой жизненной 

ситуации. Формирование активной позиции 

ребёнка и укрепление веры в свои силы. 

 

102  Итоговое повторение по модулю «Новейшая 

история России с 1914 г. по позднейшему 

времени»  

Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой жизненной 

ситуации. Формирование активной позиции 

ребёнка и укрепление веры в свои силы. 

 

 


