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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена с учетом особенностей обучающихся, их психофизического 

развития, индивидуальных потребностей. Обучающиеся с ОВЗ (ЗПР) – дети, имеющие 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Результаты освоения программы 

коррекционной работы отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету 

 

Изучение школьного курса истории представляет значительные трудности для детей с 

ЗПР в силу их психофизических особенностей. 

Дети с ЗПР испытывают трудности при чтении, не могут выделить главное в информации, 

затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, обладают неустойчивым вниманием, бедным 

словарным запасом, у них нарушены фонематический слух и графоматорные навыки. 

Обучающиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении 

является пассивное механическое запоминание, изучаемого материала. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 

основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни факты изучаются таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на существенные признаки, по 

другим вопросам обучающиеся получают только общие представления. 

Некоторые темы предлагается давать в ознакомительном плане. Высвободившееся время 

рекомендуется использовать для лучшей проработки наиболее важных тем курса, а также на 

повторение пройденного за год.  

Содержание рабочей программы содействует:  

 умению учеников самостоятельно планировать учебную работу, осуществлять 

целеполагание в знакомых видах деятельности совместно с педагогом,  

 умению учеников осуществлять контроль и оценку собственного участия в разных 

видах деятельности,  

 умению учеников выстроить адекватное представление о собственном месте в 

мире,  

 осознать собственные предпочтения и возможности;  

 умению учеников адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, 

ощущения, переживания, чувства;  

 умению учеников эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и 

младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними, 

 подготовке учащихся к выбору профессии, умению учеников организовать систему 

социальной жизнедеятельности.  

Обучение должно осуществляться на доступном уровне для такой категории школьников. 

Усвоение учебного материала на базовом уровне.  

Цели обучения для детей с ОВЗ следующие:  

 овладение комплексом минимальных исторических знаний и умений, необходимых 

для повседневной жизни, будущей профессиональной деятельности (которая не требует знаний 

истории, выходящих за пределы базового курса), продолжения обучения в классах 

общеобразовательных школ;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств 

мышления;  



 формирование предметных основных обще учебных умений;  

 создание условий для социальной адаптации учащихся.  

 

Коррекционная работа 
 

Следует отметить, что коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать 

учителя на развитие психических процессов, эмоционально волевой сферы ребенка, на 

исправление и компенсацию имеющихся недостатков специальными педагогическими и 

психологическими приемами. Таким образом, коррекционная работа должна вестись в 

следующих направлениях:  

а) осуществлять индивидуальный подход к детям;  

б) предотвращать наступление утомления;  

в) в процессе обучения следует использовать те методы, с помощью которых можно 

максимально активизировать познавательную деятельность детей;  

г) во время работы с детьми этой категории учитель должен проявлять особый 

педагогический такт. Важно подмечать и поощрять успехи детей, помогать каждому ребёнка, 

развивать в нём веру в собственные силы и возможности;  

д) обеспечить обогащения детей историческими знаниями (используя развивающие игры, 

упражнения с конкретными примерами и т. д.)  

Урок в инклюзивном классе, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья, 

должен предполагать большое количество использования наглядности для упрощения 

восприятия материала. Промежуточная аттестация (контроль) проводится в форме тестов, 

самостоятельных, проверочных  в конце логически законченных блоков учебного материала. 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы 

При работе с учащимися ОВЗ применяются особые коррекционно-развивающие 

технологии, позволяющие добиваться положительной динамики в обучении и воспитании. Для 

обеспечения образовательных потребностей каждого обучающегося в соответствии с его 

индивидуальными особенностями, развития познавательной активности, школьной мотивации 

используются традиционные педагогические технологии: 

 технологии коррекционного обучения (умение слушать инструкцию и точно ее 

выполнять, умение действовать по образцу, умение воспроизводить информацию, отвечать на 

поставленные вопросы); 

 технологии развивающегося обучения (умение сравнивать, умение выделять 

существенные объекты, выполнять классификацию по заданному признаку, умение выявлять 

причинно-следственные связи и объяснять); 

 игровые технологии (вовлеченность в игру, принятие правил игры, проявление 

инициативы, склонность к интерпретациям, адекватное отношение к проигрышу и победе); 

 коррекционно – развивающие технологии (положительная динамика, 

результативность обучения); 

 инновационные педагогические технологии; 

 элементы информационных технологий (индивидуализация учебного процесса, 

активизация самостоятельной работы обучающихся, развитие навыков самоконтроля, развитие 

познавательной деятельности, особенно процессов мышления); 

 личностно – ориентированные технологии (формирование адаптивных, социально 

– активных черт обучающихся, чувства взаимопонимания, уверенности в себе); 

 здоровьесберегающие технологии. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления; 

 воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, 

настойчивость, любознательность, формировать умение планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 



Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

У обучающихся с задержкой психического развития, при изучении предмета возникают 

серьезные проблемы, связанные с тем, что объем знаний по всеобщей истории минимален, 

приемы общеурочной деятельности не сформированы, ослаблены память и внимание, 

мыслительные процессы протекают медленно. Содержание учебного материала, темп обучения, 

требования к результатам обучения, как правило, оказываются для детей с ОВЗ непосильными. 

Это не позволяет им активно включаться в учебный процесс, а также формируют у них 

негативное отношение к учебе. Поэтому обучение должно осуществляться на доступном уровне 

для такой категории школьников. Для эффективного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья важно формировать у них познавательный интерес, желание и 

привычку думать, стремление узнать что-то новое. 

 

Планируемые (личностные, метопредметные и предметные) результаты обучения и 

усвоение содержания курса «История России» 

 

    Предмет «История России» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с 

целостной картиной мира(умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает 

«приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, 

анализировать,сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур 

   Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории  предполагают 

реализацию деятельностного,  компетентностного и личностно ориентированных подходов в 

процессе усвоения программы.  

   Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание знаний и 

умений, видов деятельности, приобретённых  в процессе усвоения учебного содержания, а также 

способностей, личностных качеств  и свойств учащихся.  

Личностные  результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека;  

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  



-  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

 -готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

Предметные результаты: 

 -овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;  

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; - готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

    

 

Планируемые результаты освоения истории в 9 классе 

   В результате изучения истории России и Всеобщей истории, учащиеся с ОВЗ должны: 

Знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

 использовать данные исторической карты для характеристики политического и 

экономического развития стран и регионов мира в отдельные периоды истории; 

 высказывать суждение о назначении, ценности источника; 

 характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника; 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 



 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

 

 

Содержание учебного предмета 

№ Наименование разделов Основное содержание 

1 Становление 

индустриального 

общества. Человек в 

новую эпоху 

От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Черты традиционного общества. Основное содержание процесса 

модернизации. Эшелоны капиталистического развития. 

Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные 

технические изобретения и научные открытия. Успехи 

машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное 

строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Экономические кризисы как одна из причин перехода к 

монополистическому капитализму. Черты монополистического 

капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность Изменения в социальной структуре общества, 

вызванные индустриальной революцией. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. 

Характеристика основных положений либерализма, 

консерватизма, социализма. 

2 Строительство новой 

Европы 

Франция, Германия, Англия, Италия в первой половине XIX в. 

3 Страны Западной 

Европы и США в конце 

XIX века 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

Франция: Третья республика. 

Италия: время реформ и 

колониальных захватов. От 

Австрийской империи к Австро-

Венгрии. 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. США: империализм и вступление в мировую 

политику. 

 РОССИЯ В XIX – начале 

XX вв. 
 

4 Россия в эпоху 

правления Александра I 

Европа на рубеже XVIII―XIX вв. Революция во Франции, 

империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. 

Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII―XIX 

вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. Император Александр I. 

Конституционные проекты и планы политических реформ. 

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

просвещения и её роль в программе преобразований. 

Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 



Международное положение России. Основные цели и 

направления внешней политики. Георгиевский трактат и 

расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение 

Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-

французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная 

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

и историческое значение войны. Подъём патриотизма и 

гражданского самосознания в российском обществе. Вклад 

народов России в победу. Становление индустриального 
общества в Западной Европе. Развитие промышленности и 
торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный 

строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть 

и общественные движения. Восстание декабристов и его 

значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика 

российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, 

Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. ― первые конституции на территории 

Российской империи. Еврейское население России. Начало 

Кавказской войны. Венская система международных отношений 

и усиление роли России в международных делах. Россия ― 

великая мировая держава. 

5 Правление Николая I Император Николай I. Сочетание реформаторских и 

консервативных начал во внутренней политике Николая I и их 

проявления. Формирование индустриального общества, 

динамика промышленной революции, индустриализация в 

странах Западной Европы. Начало и особенности 

промышленного переворота в России. Противоречия 

хозяйственного развития.   Изменения   в   социальной   

структуре   российского   общества. 

Особенности социальных движений в России в условиях 

начавшегося промышленного    переворота.    Общественная    

мысль    и    общественные движения. Россия и Запад как 

центральная тема общественных дискуссий. Особенности 

общественного движения 30―50-х гг. XIX в. Национальный 

вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная 

политика Николая I. Польское восстание 1830―1831 гг. 

Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение 

евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. 

Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 

католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в 

Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных 

отношений. 

6 Модуль «Культура 

народов России XIX 

века» 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. 

7 Россия в правление 

Александра II 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве 

ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и 

средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его 

внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое 

значение реформы. Социально- экономические последствия 

Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и 

урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 

1860―1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная 

реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому 

государству. Особенности развития общественной мысли и 

общественных движений в 1860―1890-е гг. Первые рабочие 

организации. Нарастание революционных настроений. 

Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, 

женское движение. 

Либеральное и консервативное движения. Национальный 

вопрос, национальные войны в Европе и колониальная 

экспансия европейских держав в 1850―1860-е гг. Рост 

национальных движений в Европе и мире. Нарастание 

антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во 

второй половине XIX в. Завершение территориального роста 

Российской империи. Национальная политика самодержавия. 

Польское восстание 1863―1864 гг. Окончание Кавказской 

войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 

Особенности конфессиональной политики. Основные 

направления и задачи внешней политики в период правления 

Александра II. Европейская политика России. Присоединение 

Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, 

продажа Аляски. 

8 «Народное 

самодержавие» 

Александра III 

Император Александр III и основные направления его 

внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения 

и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение 

местного самоуправления. Особенности экономического 

развития страны в 1880―1890-е гг. Положение основных слоёв 

российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период. Общественное движение в 

1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. Национальная и религиозная 

политика Александра III. Идеология консервативного 



национализма. Новое соотношение политических сил в Европе. 

Приоритеты и основные направления внешней политики 

Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

9 Модуль «Культура 

народов России XIX 

века» Культурное 

пространство империи 

во второй половине XIX 

в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие 

системы образования и просвещения во второй половине XIX в. 

Школьная реформа. Естественные и общественные науки. 

Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 

Географы и путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской 

журналистики. Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-

политическое значение деятельности передвижников. «Могучая 

кучка», значение творчества русских композиторов для развития 

русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его 

значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль 

русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в 

быте: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и 

городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь 

и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие 

мировой культуры Нового времени. Человек индустриального 

общества. 

10 Россия в начале ХХ в.: 

кризис империи 

Мир на рубеже XIX―XX вв. Начало второй промышленной 

революции.  Неравномерность  экономического развития. 

Монополистический         капитализм. Идеология  и политика 

империализма.  Завершение           территориального  раздела мира. 

Начало  борьбы  за передел мира. Нарастание 

противоречий  между  ведущими странами. Социальный 

реформизм начала ХХ в. Место и роль России в мире. 

Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и 

необходимость её реформирования. Император Николай II. 

Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований.  Национальная  и    конфессиональная    политика. Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма.   Государственно-

монополистический   капитализм.  Сельская   община. 

Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры 

российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий 

вопросы, попытки их решения. Общественно-политические 

движения  в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ 

в. Многообразие политических форм объединения народов. 

Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества   

и  комитеты. Привислинский край. Великое княжество 

Финляндское. Государства вассалы: Бухарское и Хивинское 

ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, 

армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские 



народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX―XX вв. 

Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», 

«иноверие» и традиционные верования. Международное 

положение и внешнеполитические приоритеты России на 

рубеже XIX―XX вв. Международная конференция в Гааге. 

«Большая азиатская программа» русского правительства. 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-

японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на 

внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905―1907 

гг. Народы России в 1905―1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

11 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. 

12 Модуль «Культура 

народов России XIX 

века» 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. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема, раздел. Кол-во часов Контрольны е работы 

1 Становление индустриального 

общества. Человек в новую эпоху 

2  

2 Строительство новой Европы 2  

3 Страны Западной Европы и США в 

конце XIX века 

2  

 РОССИЯ В XIX – начале XX вв.   

4 Россия в эпоху правления 

Александра I 

11 1 

5 Правление Николая I 8 1 

6 Модуль «Культура народов 

России XIX века» Культурное 

5  



пространство империи в первой 

половине XIX в. 

7 Россия в правление Александра II 10 1 

8 «Народное самодержавие» 

Александра III 

6  

9 Модуль «Культура 

народов России XIX века» 

Культурное пространство 

империи во второй половине 

XIX в. 

8  

10 Россия в начале ХХ в.: кризис 

империи 

5             1 

11 Общество и власть после 

революции 1905―1907 гг. 

3  

12 Модуль «Культура народов 

России XIX века» Серебряный век 

русской культуры 

6  

 Итого: 68              4 
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