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Цели и задачи 

Цель:  
Формировать у учащихся представление об основных чертах развития индустриального общества и изменениях, произошедших в 

мире  

в XX веке  

Задачи: 

- дать представление о важнейших исторических событиях, объяснить в чем состояли их цели и результаты, сравнить развитие 

России со странами Западной Европы в XX веке 

- научить самостоятельно истолковывать факты и события, соотносить общие исторические процессы и отдельные факты, выявлять 

существенные черты, объяснять их суть 

- раскрыть во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики и культуры 

- научить рассматривать общественные явления в развитии 

-научить обобщить и систематизировать полученную информацию 

-формировать у учащихся широту мировоззрения, гуманизм и уважение к истории человечества и культуре 

Девятый класс занимает важное место в формировании исторического мышления у учащихся потому, что история России XX в. 

рассматривается как одна из важнейших частей мировой истории; идет последовательное формирование принципа историзма и 

объективности; выявляются альтернативы развития на крутых переломах истории. 
 

Информация об учебно-методическом комплексе:  
Данный вариант рабочей программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

 

1. История России. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в двух частях / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, 

И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. Просвещение, 2018 год; 
 

 

Количество учебных часов 

 

Программа рассчитана на 2 час в неделю. При 18 учебных неделях общее количество часов на изучение истории в 9 классе 

составит 36 часов. 

 

 Предмет история России относится к образовательной области общественно-научных предметов. В 9 классе предмет история 



России изучается в объёме 36 часов, из них 11 час отводится на внутрипредметный модуль «Памятники истории России XVIII в.». 

 

 В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств 

личности. 

Понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» (ОВЗ) употребляется по отношению к детям с минимальными 

органическими или функциональными повреждениями центральной нервной системы, а также длительно находящимся в условиях 

социальной депривации.  Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности. 

Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ОВЗ сочетается с незрелостью высших психических функций, с 

нарушениями, памяти, с функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией движений. Малая 

дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается на продуктивной деятельности – лепке, рисовании, 

конструировании, письме. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем и практических навыков, 

соответствующих возрасту и необходимых ребенку на первых этапах обучения в школе. 

Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности 

словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-

фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости волевых установок, эмоциональной неустойчивости, 

импульсивности, аффективной возбудимости, двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья составляют неоднородную группу, т.к. различными являются причины и степень 

выраженности отставания в их развитии. В связи с этим трудно построить психолого-педагогическую классификацию детей с ОВЗ. Общим 

для детей данной категории являются недостаточность внимания, гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп мыслительной 

деятельности, трудности регуляции поведения. Однако стимуляция деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи позволяет 

выделить у них зону ближайшего развития, которая в несколько раз превышает потенциальные возможности умственно отсталых детей того 

же возраста. Поэтому дети с ОВЗ, при создании им определенных образовательных условий, способны овладеть программой основной 

общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить образование.  

В процессе обучения истории решаются следующие коррекционно-развивающие задачи: 

1.   Развитие и коррекция внимания. Внимание является обязательным компонентом учебно-познавательной деятельности. Учитывая 

неустойчивый характер внимания школьников с нарушением интеллекта, учитель истории должен проводить работу по его развитию и 

коррекции. Формирование интереса к предмету, создание на уроке атмосферы доброжелательности и вместе с тем требовательности к 

выполнению заданий будут способствовать поддержанию внимания учащихся на уроках. 

2.  Развитие и коррекция восприятия. Учащиеся на каждом уроке истории знакомятся с разнообразными событиями, явлениями, 

деятелями, и все это рассматривается в непрерывном движении (каждый урок – новая тема), поэтому история относится к предметам, где 

очень важна полноценность восприятия происходившего (без этого нельзя усвоить процесс развития общества, особенности жизни в разные 

эпохи).  

3.  Развитие и коррекция воображения. Воображение обогащает деятельность других психических процессов, неразрывно связано с 

мышлением, памятью и важно само по себе, поэтому его также необходимо развивать у учащихся специальной (коррекционной) школы в 

процессе обучения истории. История знакомит школьников с событиями прошлого, и полнота их восприятия достигается с помощью 



воображения учащихся; иногда оно изменяет представления, модернизирует их, поэтому учитель должен проводить коррекционную работу 

по предупреждению возникновения неверных представлений или их исправлению, давая, прежде всего, точное описание объектов, 

участников и хода самих исторических событий, привлекая разнообразные средства наглядности для создания верных образов. 

Приемы, способствующие развитию воображения, могут быть следующими: 

а) рассказ о воображаемом путешествии во времени или пространстве  

б) экскурсии по городу, в музеи. Сохранившиеся памятники прошлого, увиденные школьниками во время экскурсий более 

интересной и плодотворной работу на уроках при закреплении пройденного материала  

в) чтение художественной и научно-популярной исторической литературы даст дополнительные сведения, которые также будут 

способствовать развитию воображения.  

г) знакомство с произведениями искусства, просмотр кинофильмов, диафильмов позволяет накапливать зрительные образы, на 

которые в дальнейшем могут опираться учащиеся. 

4.   Развитие и коррекция памяти. Учащиеся должны помнить изучаемые события, место и время их совершения, участников (т. е. 

факты, даты, географические названия, имена) и воспроизводить имеющиеся знания.  

5.  Развитие и коррекция мышления. Исторический материал требует глубокого осмысления, что является сложной задачей для 

учащихся с ОВЗ, т. к. их мышление «отличается инертностью; они плохо понимают сообщаемый им учебный материал.  

6.  Развитие и коррекция речи. Каждый учитель истории знает, как трудно бывает учащимся с ОВЗ выразить свою мысль, связно 

передать содержание рассказа. Нередко, зная материал, ученик, тем не менее, не может последовательно и связно изложить его. Поэтому 

работа над коррекцией речи учащихся должна занимать на уроках истории большое место. Для этого используются внешние опоры, 

облегчающие ученику рассказ (исторические картины, иллюстрации учебника). Развивается и письменная речь учащихся. Это связано  с тем, 

что на уроках истории они ведут записи в тетрадях (записывают темы, даты, имена исторических деятелей, важные выводы; составляют 

текстовые таблицы; ведут словарную работу; выполняют небольшие письменные работы). 

Словарная работа пронизывает весь процесс обучения истории. Цель ее – формирование умения активно и правильно пользоваться 

историческими терминами. Учитель называет и записывает новые исторические термины, выражающие понятия, над которыми предстоит  

работа; объясняет эти понятия, добиваясь от учащихся правильного произношения, написания и употребления исторических терминов. 

7. Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы. В фактах прошлого учащиеся адаптированной программы учатся видеть 

борьбу добра и зла, справедливости и несправедливости, т.е. ученики не только понимают материал, но и эмоционально откликаются на 

него, проявляют желание узнать, что будет дальше. 

В рамках курса проводится подготовка к всероссийской проверочной работе по истории при помощи Интернет-ресурсов, а также 

демонстрационных версий. 

Промежуточная аттестация по курсу в связи с особенностями обучающихся с ЗПР проводится в виде итоговой контрольной работы 

в формате ОГЭ с использованием закрытых вопросов (с вариантами ответа), открытые задания предоставляются по желанию и в 

соответствии с возможностями обучающихся. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «История России» в 9 классе 

 

Личностные результаты изучения истории включают: 

 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на примере историко-

культурных традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.; 



 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 

• уважение к истории родного края, его культурными историческим памятникам; 

 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во всех сферах общественной 

жизни в изучаемый период; 
 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

 
• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических персонажей, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства сопричастности к 

прошлому России и своего края; 
 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; 
 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений. 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем ориентиров действия при 

работе с новым учебным материалом; 
 
• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности, условия и 

средства достижения целей; 
 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение 

как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
 



• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций путём сотрудничества; 
 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества; 

 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной 

речью, строить монологические контекстные высказывания; 
 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 
 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 



• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 
 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 
• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование её объективности 

(под руководством учителя); 
 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 
 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

 
• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп; 

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

 
• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и 

консерваторы, народнические и марксистские организации), их отличительных черт и особенностей; 
 

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

контрреформ); 

 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 



• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.; 

 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 
• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях 

прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 
 
• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, 

документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); 
 
• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений (императоры Александр I, 

Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. 

Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; 

представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния 

их деятельности на развитие Российского государства; 
 

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

 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные 

особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами 

Западной Европы); 
 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в различных видах, в том числе с 

использованием наглядных средств; 
 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 

 

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

общемировом культурном наследии. 
 

Межпредметные (метапредметные) связи на уроках истории 

 

На уроках истории в 9 классе прежде всего значимы межпредметные связи с такими предметами как литература, 

искусство, география, так как у учащихся формируется умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач, умение выбирать языковые средства для построения диалога, монолога, 

письменного текста с учетом особенностей разных видов речи, умение задавать вопросы, стремление к более точному 

выражению собственного мнения. 



 

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся 9 класса:  
 ведущей деятельностью учащихся является учебная деятельность;

 дети продолжают осваивать социальную роль ученика, расширяется сфера взаимодействия подростков с окружающим миром, у них 

развиваются потребности в общении, познании, социальном признании и самовыражении;

 у детей продолжается формирование внутренней позиции учащегося, определяющей перспективы личностного и познавательного 

развития;

 у детей продолжают формироваться умения учиться и способность к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем 

и сверстниками в учебном процессе;

 изменяется самооценка учащихся, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;

 продолжается моральное становление личности, которое связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

Для мыслительной сферы учащихся 9 классов характерны возрастающая способность к абстрагированию, рассуждению в категориях не 

только действительного, но и возможного, интеллектуальное экспериментирование, выдвижение собственных версий. Соответственно в 

курсах истории особое внимание уделяется диалогическим соотношениям ряда ключевых категорий, помогающим раскрыть характер 

взаимодействий людей в социальной среде. Расширяется и круг используемых источников.
 

Изучение истории в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения учащимися типичных для подростка 

социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных 

поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей. Для подростков 

характерны значительные сдвиги в мышлении, в познавательной деятельности. В отличие от младших школьников они уже не 

удовлетворяются внешним восприятием изучаемых предметов и явлений, а стремятся попять их сущность, существующие в них 

причинно-следственные связи. Поэтому весьма важно обращать внимание на придание процессу обучения проблемного характера, учить 

подростков самим находить и формулировать проблемы, вырабатывать у них аналитико-синтетические умения, способность к 

теоретическим обобщениям. Не менее существенной задачей является развитие навыков самостоятельной учебной работы, формирование 

умения работать с учебником, проявлять самостоятельность и творческий подход при выполнении домашних заданий. 
 

Иным, чем в младших классах, должен быть процесс нравственного воспитания. Подростки тяготятся, если их поведение 

определяется внешним регулированием. Они охотнее соблюдают правила поведения, если эти правила хорошо осознаются ими и 

выступают как их собственные моральные принципы. Вот почему глубокое разъяснение моральных норм и правил и формирование у 

подростков нравственных взглядов и убеждений должно составлять существенную особенность нравственного воспитания. 
 

При разработке рабочей программы учитывался существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в 

их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими 

и физиологическими индивидуальными особенностями подростков этого возраста. 



При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности. 
 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, средства обучения 

Формы обучения: 
 

 фронтальная (общеклассная)

 групповая (в том числе и работа в парах)

 индивидуальная



Педагогические технологии:

 Информационно-коммуникативные технологии

 исследовательские технологии

 проблемные технологии 

Традиционные методы обучения:


1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником, работа с источником 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, картами, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, урок с использованием 

ТСО, исследование. 

Средства обучения:  
 для учащихся: учебники, рабочие тетради, контурные карты, демонстрационные таблицы, раздаточный материал (карточки, тесты и др.), 

технические средства обучения (компьютер) для использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства;

 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет).

 

  Используемые виды и формы контроля 
 

 Виды контроля:  тестирование; 
 

 текущий,  фронтальный опрос; 
 

 тематический,  индивидуальные разноуровневые задания  
 

 итоговый,  контрольная работа 
 

 комплексный   
 

Формы контроля: 

  

 

 проверочная работа; 
 

    
 



Содержание рабочей программы 

 

№ Название темы
 

п/п
 

 

1. Страны Европы и США 

с 1900 по 1945 годы 
 
 

 

2. Мир во второй 

половине XX века 
 
 
 
 

 

3. 

 
 

В результате обучающийся 

1. научится  
2. получит возможность 

научиться 

 
 
 

  
 
 

Первая мировая война. Версальско-Вашингтонская система. Революции в 

Германии, Австро-Венгрии и России. Мировой экономический кризис. 

«Новый курс» Рузвельта. Установление тоталитарных режимов в Италии, 

Германии и Испании. Политика «умиротворения» и ее последствия. Вторая 

мировая война, ее итоги.  
«Холодная война» и противостояние общественно-политических систем. 

Факторы экономического подъема в Западной Европе, экономическая 

интеграция. Причины кризисов 70-80-х гг. и процесс формирования 

гражданского общества в Западной Европе. Распад системы социализма в 

Восточной Европе. Проблема путей выбора для стран Азии и Африки. 

Распад биполярной системы. Глобализация. 
 

Россия в первой 

четверти XIX в. 

  
1.Давать определение Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя 

 

исторических Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и 
 

понятий.Устанавливать Россия. 
 

причинно-следственные  
 

связи.Определять Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, 
 

хронологические рамки политический и экономический строй. 
 

явлений. 
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических 

 

2. Соотносить хронологию 
 

реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного 
 

истории России с просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические 
 

хронологией всеобщей преобразования начала XIX в. и их значение. 
 

истории 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней  
 

 
 

 политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на 
 

 Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и 
 

 включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско - 
 



французских отношений. Тильзитский мир. 

 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. 

Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и 

гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в 

победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 
 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. 

Восстание декабристов и его значение. 
 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского 

правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции 

на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало 

Кавказской войны. 
 

Венская система международных отношений и усиление роли России 

в международных делах. Россия — великая мировая держава 

 

4. 

Россия во второй 1.Рассказывать о Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

четверти XIX в. междуцарствии и  

 выступлении Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во  

 декабристов.Называть внутренней политике Николая I и их проявления. 

 либеральные и  

 консервативные меры Формирование индустриального общества, динамика промышленной 

 Александра IНазывать революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 

 характерные признаки особенности промышленного переворота в России. Противоречия 

 исторических явлений. хозяйственного развития. 



2. Описывать обстоятельства  
происходящих событий 

 
Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности 

социальных движений в России в условиях начавшегося 

промышленного переворота. 
 
  
Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как 

центральная тема общественных дискуссий. Особенности 

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

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная 

политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение 

кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской 

империи. 
 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. 

Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-

русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 
 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных 

школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. 

 

Особенности и основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). 
 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

 

Динамика повседневной жизни сословий.



 

5. 

Россия в эпоху 1.Называть этапы Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 
 

Великих реформ закрепощения  
 

 крестьян.Характеризовать Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический 
 

 мероприятия правительства прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые 
 

 по решению крестьянского источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту.  
 

 вопроса Характеризовать  
 

 особенности промышленного Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 
 

 переворота вРоссии. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 
 

 
2. Называть существенные 

 

  
 

 признаки исторических Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 
 

 явлений. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 
 

 
Сравнивать исторические 

Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное 
 

 строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. 
 

 явления, выявлять общее и Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 
 

 различное. пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 
 

  Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 
 

  модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная 
 

  реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 
 

  Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 
 

  1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных 
 

  настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское 
 

  движение. Либеральное и консервативное движения. 
 

  Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная 
 

  экспансия европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных 
 

  движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. 
 

  Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 
 

  территориального роста Российской империи. Национальная политика 
 



самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской 

войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 

Особенности конфессиональной политики. 
 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления 

Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней 

Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 
 

6. 

Россия в 1880—1890-е  1.Извлекать информацию из Император Александр III и основные направления его внутренней политики. 
 

гг. исторических Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства.  
 

 документаХарактеризовать Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области 
 

 внутреннюю политику просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение 
 

 Александра III местного самоуправления. 
 

 2. Раскрывать смысл Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг. 
 

 важнейших исторических  
 

 понятий Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 
 

 
Излагать суждения о 

крестьянской общины в пореформенный период. 
 

  
 

 причинах и следствиях Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 
 

 исторических событий. Распространение марксизма. 
 

 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология 

консервативного национализма. 
 

 

7. 

Россия в начале XX 1.Раскрывать смысл Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 

веке важнейших исторических Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

 понятий.Характеризовать  

 особенности социально- Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 

 экономического развития реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти 



России в XIX в.Давать по вопросу политических преобразований. Национальная и 
 

характеристику конфессиональная политика. 
 

геополитического положения  
 

России в начале XX в., Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль 
 

используя информацию государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика 
 

исторической карты российского монополистического капитализма. Государственно- 
 

2.Применять приёмы 

монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 
 

 
 

исторического анализа для Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. 
 

раскрытия сущности явлений Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 
 

прошлого 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки 
 

 
 

 формирования и особенности генезиса политических партий в России. 
 

 Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. 
 

 Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, 
 

 генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. 
 

 Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и 
 

 Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, 
 

 татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней 
 

 Азии, Сибири и Дальнего Востока. 
 

 Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое 
 

 многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 
 

 традиционные верования. 
 

 Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на 
 

 рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая 
 

 азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в 
 

 дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и 
 

 влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 
 

 Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское 
 



общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы 

Российской империи». Система думской монархии. Классификация 

политических партий. 
 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

 

Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. 

Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

 

Национальные политические партии и их программы. Национальная 

политика властей. 

 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль 

России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

 

Серебряный век русской культуры 

 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные 

тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале  
XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. 

Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский 

авангард. Архитектура. Скульптура. 
 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за 

границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале 

ХХ в 



 

 История России (36 часов)  

 

№ п/п Тема урока 
Кол-во часов 

   

1 Россия и мир на рубеже XVIII— XIX вв. ВПМ «Памятники истории России XVIII в.». 1 

2 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского 1 

3 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. Отечественная война 1812 г. ВПМ «Памятники истории России 

XVIII в.». 

1 

4 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813—1825 гг. 1 

5 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815-1825 гг. 1 

6 Национальная политика Александра I 1 

7 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 1 

8 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. ВПМ «Памятники истории России XVIII 

в.».        1 

9 Реформаторские и внутренней политике Николая I 1 
10 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 1 

11 Общественное движение при Николае I        1 

12 Национальная и религиозная политика Николая I. ВПМ «Памятники истории России XVIII в.». 1 

13 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг. 1 
14 Крымская война 1853-1856 гг 1 
15 Культурное пространство империи в первой половине XIX века. ВПМ «Памятники истории России XVIII в.».        1 

16 Повторительно-обобщающий урок по теме 1 и 2 1 
17 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. ВПМ «Памятники истории России XVIII в.».       1 

18 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 1 
19 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация 1 
20 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период        1 

21 Общественное движение при Александре II и политика правительства 1 
22 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и в Европе. ВПМ 

«Памятники истории России XVIII в.». 1 
23 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война       1 

24 Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном строе. ВПМ «Памятники 1 



истории России XVIII в.». 
25 Общественное движение при Александре III 1 
26 Национальная и религиозная политика Александра III. ВПМ «Памятники истории России XVIII в.».       1 

27 Внешняя политика Александра III 1 

28 Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоев населения во 

второй половине XIX в. ВПМ «Памятники истории России XVIII в.». 1 

29 Россия и мир на рубеже XIX— XX вв.: динамика и противоречия развития. ВПМ «Памятники истории России 

XVIII в.».        1 

30 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX —XX вв. 1 
31 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894-1904 гг.        1 

32 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904— 1905 гг. 1 
33 Первая российская революция и политические реформы. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. 1 
34 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской культуры. ВПМ «Памятники истории 

России XVIII в.».        1 

35 Итоговая промежуточная аттестация. 1 

36 Итоговое повторение за курс История России        1 

 Итого 36 часов 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Оценка устного ответа. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
1. Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; четко знает исторические 

даты и исторические события; ответ соответствует «требованиям к уровню подготовки выпускников». 

2. Изложил материал грамотным языком, точно используя историческую и обществоведческую терминологию и символику, в 

определенной логической последовательности. 

3. Показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 

практического задания. 

4. Продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, Сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков. 

5. Отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 
 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

1. В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие историческое или обществоведческое содержание ответа. 

2. Допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя. 

3. Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или выкладках, легко исправленные 

после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  
1. Полно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала. 

2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении исторической терминологии, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

3. Ученик не справился с применением теории в новой ситуации, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме. 

4. При достаточном знании теоретического материала была выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 



Отметка «2» ставится в следующих случаях:  
1. Не раскрыто основное содержание учебного материала. 

2.Обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала. 

3. Допущены ошибки в определении понятий, при использовании исторической и обществоведческой терминологии, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

4. Ученик обнаружил незнание, и непонимание изучаемого материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 

по изученному материалу. 
 

Общая классификация ошибок:  
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки и недочеты. 

 

Грубыми считаются ошибки:  
- незнание определения основных понятий, законов, правил, незнание дат, исторических событий, фактов; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения исторических задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать карты; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- логические ошибки.  
К негрубым ошибкам следует отнести:  
- неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного – двух этих признаков второстепенными; 

- неточность конкурной карты, мифа; 

- недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

Недочетами являются:  
- небрежное ведение записей, чертежей, схем, графиков в работах. 
 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  
выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета. 



Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух 

недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  
не более двух грубых ошибок; 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух-трех негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка 

"3"; или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание.  
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над 

ошибками, устранение пробелов. 

 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 
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