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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории для 9 класса составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленной 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010  N 1897), приказом Минпросвещения 

Российской Федерации от 24.11.2022 №1025 «Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2023 

№72653),федеральной рабочей программой по учебному предмету «История», федеральной 

рабочей программой воспитания, утвержденной приказом «Об утверждении ФОП ООО» от 

16 ноября 2022 г. N 993. 

Данная программа обеспечивается линией учебно – методических комплектов 

«История России» под редакцией Торкунова А. В. для 6-9 классов и УМК по всеобщей 

истории А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы для 6-9 классов издательством «Просвещение». 

Потенциал изучения истории заключается в образовании, развитии и воспитании 

личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Изучение истории направлено на содействие социализации обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Цели и задачи изучения курса «История» 

Основные содержательные линии программы в V-IX (X) классах реализуются в 

рамках курсов – «История Древнего мира», «История России» и «Всеобщая история».  

В VI-IX (X) классах предполагается синхронно-параллельное изучение курсов 

«История России» и «Всеобщая история» с возможностью интеграции некоторых тем. 

Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции 

преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного 

материала.  

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории в 9 классе определяются Федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Задачами изучения истории являются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

(многонациональному Российскому государству), в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 



события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Исходя из этой цели с учетом специфики проявления речевого нарушения и 

сопутствующих ему недостатков в перечень задач добавляются специфические задачи: 

• Задачи, направленные на формирование социально-положительной коммуникации: 

формирование мотивации к общению; закрепление социально принятых сценариев 

общения с различными возрастными группами; формирование и закрепление сценариев 

общения с лицами различной степени близости знакомства (друзья, родные, педагоги, 

незнакомцы и проч.); 

• Задачи, направленные на включение обучающегося в социум за стенами школы: 

формирование и закрепление сценариев общения в условиях формального и 

неформального общения в общественных местах; 

• Задачи, решение которых обеспечивает успешное вербальное взаимодействие с 

участниками общения в школе, работу в команде: формировании умений вступать в 

дискуссию, поддерживать деловое общение в группе, формулировать вопросы, адекватно 

отвечать на вопросы, корректно решать конфликтные ситуации, оценивать качество 

выполнений работы в словесной форме, выражать похвалу, одобрение или неодобрение. 

• Задачи, направленные на речевое развитие и совершенствование умений 

использования вербальных средств общения для формулирования и выражения 

собственных мыслей: пополнение словарного запаса за счет расширения представлений об 

окружающем предметной и социальном мире; совершенствование текстовой компетенции; 

закрепление навыков правильной речи в процессе спонтанного общения; расширение 

номенклатуры языковых средств за счет формулировок, обеспечивающих эффективное 

социально приемлемое общение; закрепле6ние навыков плавной, выразительной речи; 

• Задачи, направленные на развитие личностных качеств: стимуляция познавательной 

активности; развитие памяти, внимания, восприятия; формирование адекватной 

самооценки; совершенствование умения планировать собственную деятельность, 

следовать плану, оценивать успешность реализации замысла. 

Место предмета «История» в учебном плане 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину 

жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде 

от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность 

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

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год 

обучения в 9 классе составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 

учебных неделях.  

.  Так как в ОГБОУ «Школа №10» учатся дети с ОВЗ, срок получения основного общего 

образования увеличивается на 1 год, преподавание ведется по адаптированным программам. 

В 9 классе, при изучении курса «Всеобщая история. История Нового времени», с учетом 

состояния психического и физического здоровья учащихся, планируется изучение истории 

первой половины XIXв.  Предполагается последовательное изучение двух курсов.  

Краткая психолого – педагогическая характеристика обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

Основной недостаток обучающихся с тяжелыми нарушениями речи при первично 

сохранном интеллекте и слухе является выраженная недостаточность полноценной речевой 



и/или коммуникативной деятельности как в устной, так и в письменной форме. Это может 

проявляться в виде следующих нарушений:  

1) резистентная к коррекционному воздействию форма общего недоразвития речи, как 

правило, осложненная органическим поражением центральной нервной системы; 

2) нарушения чтения и нарушения письма средней и тяжелой степеней выраженности; 

3) темпоритмические нарушения речи тяжелой степени (заикание и др.); 

4) нарушения (распад) речи (афазия) и/или выраженные расстройства артикуляции 

(дизартрия, механическая дислалия), возникшие в результате заболеваний, оперативного 

вмешательства, травм и др.; 

5) комбинированные нарушения речевого развития (сочетанные проявления). 

Коррекционно – развивающая направленность курса обеспечивается через 

специально организованную работу с текстами, а именно:  

 обсуждение исторического времени предшествует чтению текста; 

 используются разнообразные приемы аудирования и чтения текстов, 

обеспечивается смена видов работы с текстом;  

 проводится пропедевтическая работы по семантизации слов, включенных в 

изучаемые исторические документы и учебники истории и потенциально сложные для 

осмысления обучающимися с ТНР (историзмы, архаизмы, понятийный словарь, 

многозначная лексика, фразеологизмы и устойчивые сочетания и др.), установлению 

синонимических и антонимических отношений, связей внутри лексико-тематических групп, 

дифференциации значений омонимов и паронимов; 

 осуществляется адаптация (преобразование, дробление) сложных 

синтаксических конструкций (предложения с разными типами связи, с нескольким 

придаточными, с группами однородных членов, с причастными и деепричастными 

оборотами и др.); 

 при необходимости сокращается объем текста или он дробится на смысловые 

части; 

 при необходимости осуществляется линейное переструктурирование 

материала, выделение временной последовательности, причинно-следственных связей; 

 обеспечивается выделение в тексте семантически значимых, ключевых 

компонентов, облегчающих навигацию в текстовом материале, выделение этапных 

предложений, позволяющих составить минимальный и достаточный план описания 

исторического явления, события, особенностей эпохи и т.д.,  

 задаются алгоритмы описания исторических явлений, характеристик 

исторических персонажей и других видов развёрнутых устных и письменных ответов; 

 используются средства наглядного моделирования текстового материала 

(схемы, таблицы, изображения, видеофрагменты и др.); 

 обсуждение текстового материала включает вопросы и задания, направленные 

на обеспечение целостного и завершённого представления об исторических событиях; 

 специально организуется обсуждение материала при наличии параллелей с 

материалом уроков литературы, географии и др.,  

На каждом уроке обязательно отводится время на повторение пройденного и 

проведение физкультминутки. 

Содержание учебного предмета 

Всеобщая история. История нового времени. XIX — начало XX в. 

9 класс 

Всеобщая история. история нового времени. XIX – начало XX в. 
Введение  

Европа в начале XIX в.  

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоеванных 

странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход 



армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, 

главные участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: 

экономика, социальные отношения, политические процессы  

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

социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-

утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 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 освободительных движений. 

Освобождение Греции. Европейские 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 эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. 

Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии. Франко-германская война 1870–1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, 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 в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX – начале 

XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, 

национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии 

(1867). 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. 

История России. Российская империя в XIX — начале XX в.  

Введение 

Александровская эпоха: государственный либерализм 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 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 

Бухарестский мир 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 европейской политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 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 тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политического консерватизма. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян 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 революции 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 железнодорожного 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 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 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 культур и религий Российской империи. Православная церковь и 

основные конфессии (католичество, 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 начал всесословности в 

правовом 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. 

Планируемые образовательные результаты 

Изучение истории в 9 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 



При планировании предполагаемых результатов по освоению адаптированных 

образовательных программ по истории, необходимо определять уровень возможностей 

каждого обучающегося, исходя из его потенциальных возможностей и структуры нарушения 

речи, согласно которому использовать определённые критерии оценивания знаний. 

Личностные результаты 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся 

следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 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, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с 

позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 

средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и 

других народов; в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание 

ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из 

истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 

человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную 

эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление 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 глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 



в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления 

об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей 

к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного 

ответа на природные и социальные вызовы. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические 

факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя 

общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять 

новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и 

др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; различать виды источников 

исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации 

источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 

различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения 

в устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты 

выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 

значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе — на региональном материале; определять свое участие в общей работе 

и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные 

результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа 

решения);  

владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с 

учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

Предметные результаты 



1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых 

событий и процессов; 

 выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в.; 

 определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX – начала 

XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям 

и др.); 

 составлять систематические таблицы; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы» названы события и процессы 

Новейшей истории: Февральская и Октябрьская революции 1917  г., Великая Отечественная 

война (1941—1945  гг.), распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с  2000-х  гг., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. 

3. Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в.; 

 определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер 

жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

 представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности 

таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, 

программы политических партий, статистические данные; 

 определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность 

источника определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных 

источников; 

 различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XIX – начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме 

короткого эссе, презентации); 

 составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX – начала XX в. с 

описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в 

XIX – начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных 

приемов и др. 

 существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России и 

других стран в XIX – начале XX в.; б) процессов модернизации в мире и России; в) 



масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) 

международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории; соотносить общие понятия и факты; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XIX – начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 

событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

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

причин и следствий исторических событий; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 

б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие 

ситуаций в России, других странах. 

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

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в., объяснять, что могло лежать в их 

основе; 

 оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

 объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на 

примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

 распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники 

материальной и художественной культуры XIX – начала ХХ в., объяснять, в чем 

заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX – начала ХХ в. (в 

том числе на региональном материале); 

 объяснять, в чем состоит наследие истории XIX – начала ХХ в. для России, других стран 

мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в 

общественных обсуждениях. 

 осмыслить новое знание, его интерпретации и применению в различных учебных и 

жизненных ситуациях с использованием исторического материала о событиях и процессах 

истории России XX – начала ХХI вв. 

Предметные результаты предусматривают наличие специфики речевого развития и 

предусматривают наличие структурирующей помощи при работе с текстами, в частности, 

использование заданных планов при пересказах и составлении собственных текстов на 

исторические темы, алгоритмов анализа исторических явлений, предварительного анализа, 

коллективную работу при создании презентаций, рефератов, особенно на начальных этапах 

обучения на уровне основной школы.  

Воспитательный потенциал предмета «История» реализуется через: 

– привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

– демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

– применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 



дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

– инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижения результатов 

Осуществляется реализация деятельностного и системного подходов. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода в обучении детей с ТНР 

выступает организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, 

ориентация на личностно-ориентированные.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 

которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую 

связь, а единство компонентов языка, наличие определённых отношений между языковыми 

единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход строится на признании того, что язык существует и реализуется 

через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты (фонетический, 

лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах 

развития речи ребёнка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании учащихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности учащихся. 

Организация системного подхода поддерживает междисциплинарные связи, 

поскольку обеспечивает: 

– тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и 

навыками; 

– воздействие на все компоненты речи при устранении её системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предмета (истории); 

– реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 

контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

При обучении детей с ОВЗ в общеобразовательном классе используются 

следующие методы и формы работы 

1. Индивидуальная проверка. 

2.Работа по карточкам. 

3. Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, обучающихся по данной 

программе. 

4. Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и работой над 

алгоритмом выполнения задания). 

5. Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму). 

6.Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам 

Оценивание результатов 

При планировании предполагаемых результатов по освоению адаптированной 

образовательной программы по истории, необходимо определять уровень возможностей 

каждого обучающегося, исходя из его потенциальных возможностей и структуры нарушения 

речи, согласно которому использовать определённые критерии оценивания знаний. 



Оценка обучающихся осуществляется по пятибалльной системе (с измененной 

шкалой оценивания) по каждому предмету: 

 «5» - отлично,  

 «4» - хорошо,  

 «3» - удовлетворительно,  

 «2» - неудовлетворительно.  

При оценке знаний, умений и навыков необходимо учитывать индивидуальные 

особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-

волевой сферы. Обучающемуся с низким уровнем потенциальных возможностей можно 

предлагать более легкие варианты заданий. При оценке письменных работ обучающихся, 

страдающих глубоким расстройством моторики, не следует снижать оценку за плохой 

почерк, неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К обучающимся с нарушением 

эмоционально-волевой сферы рекомендуется применять дополнительные стимулирующие 

приемы (давать задания поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в ходе выполнения 

работы и т.п.).  

Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется: 

– за каждый учебный период и за год знания, умения и навыки обучающихся 

оцениваются отметкой; 

– основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений учителя за 

повседневной работой обучающегося; 

– при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход к обучающимся, который реализуется путем подбора 

различных по сложности и объему контрольных заданий, в соответствии с уровнем освоения 

программы каждым обучающимся; 

Система оценивания включает в себя две составляющие – качественную и 

количественную. 

Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей 

учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, 

умение работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, 

индивидуальный стиль мышления и т.д.  

Количественная составляющая позволяет сравнивать сегодняшние достижения 

обучающегося с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные 

результаты с нормативными критериями.  

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее 

полную и общую картину динамики развития и обученности каждого обучающегося с 

учетом его индивидуальных особенностей.  

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного 

ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При 

необходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков 

обучающихся с ТНР. При оценивании устных ответов принимается во внимание: 

– правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 

– полнота ответа; 

– умение практически применять свои знания; 

– последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 



Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; 

отмечается аграмматизм.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен 

самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.  

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

– оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

– оценка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками; 

– оценка «3» ставится за работу с четырьмя- шестью ошибками.  

Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в 

работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые 

широко используются на уроках истории. Учитывая особенности детей с тяжелыми 

нарушениями речи, допускается наличие 1 исправления при условии повторной записи 

корректного ответа. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них 

ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, 

перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение 

структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке.  

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с 

нарушением моторики у обучающихся. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце 

урока. Такая форма опроса, может быть, использована в основном на обобщающих уроках. 

Обучающиеся, которые опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются учителем и в 

процессе фронтальной работы вызываются чаще других обучающихся класса, их ответы 

должны быть более полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 

Организация проектной и исследовательской деятельности 

Темы проектов по истории 

9 класс 

1.Борьба за передел мира. 

2.Британское колониальное господство в Индии. 

3.Быт и обычаи в первой половине 19 века. 

4.Венский конгресс. Священный союз. 

5.Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. 

6.Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине 

XIX – начале ХХ вв. 

7.Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. 

8.Восстание Черниговского полка 

9.Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». 

10.Крестьянская реформа 1861 года. 

11.Крымская война 1853-1856гг. Оборона Севостополя. 

12. Лицо «золотого века» русской культуры. 

13.Наполеоновские войны. 

14.Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. 

15.Отечественная война 1812 года. 

16.Реформаторская деятельность М.М.Сперанского. 

17.Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной 

войны 1812 г. 

18.Русские первооткрыватели и путешественники. 



19. Отечественная война 1812 года. Василиса Кожина — история одного подвига. (Народное 

движение в войне 1812 года). 

 

Тематическое планирование курса «История» 

9 класс 
№ 

п/п 

Тема  

 учебного занятия 

Количество 

часов 

Использование 

ЭОР,ЦОР            

 Всеобщая история. История нового времени (23 

часа) 

  

1 Введение 

Мир в начале XIX в. 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

adc0]] 

 

2 

 

Экономическое развитие в XIX – XXвв. 

Промышленная революция XIX в 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

adc0]] 

 

3 

 

Экономическое развитие в XIX – XXвв. Сельское 

хозяйство и торговля. 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

adc0]] 

4 

 

Меняющееся общество 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

adc0]] 

5 Век демократизации 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

adc0]] 

6 «Великие идеологии»: консерваторы, либералы 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

adc0]] 

7 «Великие идеологии»: радикалы 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

adc0]] 

8 Образование в пер. пол. XIX в. Наука в пер. пол. XIX 

в. 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

adc0]] 

 

9 

 

 XIX век в зеркале художественных исканий 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

adc0]] 

10  Музыка в пер. пол.XIX в. Повседневная жизнь и 

мировосприятие человека XIX века 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

adc0]] 

11 Урок – обобщение «Начало индустриальной эпохи» 1  

12 Консульство и империя 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

adc0]] 

13 Итоги правления Наполеона I 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

adc0]] 

14 Франция в пер. пол. XIXв.: Социально-экономическое 

развитие  

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

adc0]] 

15 Франция в первой половине XIX в.: от Реставрации к 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0


Империи adc0]] 

16 Великобритания: экономическое лидерство  1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

adc0]] 

17 Великобритания: политические реформы  1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

adc0]] 

18 «От Альп до Сицилии»: объединение Италии 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

adc0]] 

19 Германия в пер. пол. XIXв. 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

adc0]] 

20 Монархия Габсбургов и Балканы в пер. пол. XIXв. 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

adc0]] 

21 США до середины XIXв: рабовладение, демократия и 

экономический рост 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

adc0]] 

22 США до середины XIXв. 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

adc0]] 

23 Итоговое занятие курса «Всеобщая история, История 

нового времени»  

1  

 История России (45 часов) 

  

 

  

1 Введение. XIX в. в истории России? 

 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

adc0]] 

2 Россия и мир на рубеже  

XVIII—XIX вв. 

 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

0996]] 

3 Александр I: начало правления  

 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

0996]] 

4  

Реформы М. М. Сперанского 

 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

0b80]] 

5 Внешняя политика  

Александра I  

в 1801—1812 гг 

 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

0d10]] 

6 Начало Отечественной войны 1812 г. 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

0ebe]] 

7 Отечественная война 1812 г. 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

0ebe]] 

8 Заграничные походы русской армии. 

 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

https://m.edsoo.ru/8a190b80
https://m.edsoo.ru/8a190b80
https://m.edsoo.ru/8a190d10
https://m.edsoo.ru/8a190d10
https://m.edsoo.ru/8a190ebe
https://m.edsoo.ru/8a190ebe
https://m.edsoo.ru/8a190ebe
https://m.edsoo.ru/8a190ebe


109e]] 

9 Герои Отечественной войны 1812 года. Рязанский 

край в 1812 году. 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

0ebe]] 

10 Внешняя политика  

Александра I в 1813—1825 гг. 

 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

109e]] 

11 Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней  

политике Александра I в 1815—1825 

 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

12ce]] 

12 Национальная политика Александра I 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

12ce]] 

13 Социально-экономическое  

развитие страны в первой четверти XIX в. 

 

 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

12ce]] 

14 Общественное движение при Александре I. 

 

 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

1490]] 

 

15 

Выступление декабристов 

 

 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

1648]] 

 

16 

Итоги и значение выступление декабристов 

 

 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

1648]] 

17 Декабристы – рязанцы 

 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

1648]] 

18 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в 

первой четверти XIX в» 

 

1  

19 Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I 

. 

 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

1cec]] 

20 Социально-экономическое  

развитие страны во второй четверти XIX века 

 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

1cec]] 

21 Общественное движение при Николае: либералы, 

консерваторыI 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

20c0]] 

22 Общественное движение при Николае I 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

20c0]] 

23 Национальная и религиозная политика  Николая 

I.Этнокультурный облик страны 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

1cec]] 

https://m.edsoo.ru/8a190ebe
https://m.edsoo.ru/8a190ebe
https://m.edsoo.ru/8a1912ce
https://m.edsoo.ru/8a1912ce
https://m.edsoo.ru/8a191648
https://m.edsoo.ru/8a191648
https://m.edsoo.ru/8a191cec
https://m.edsoo.ru/8a191cec


24 Внешняя политика Николая I.  

 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

223c]] 

25  Кавказская война 1817-1864 гг. 

 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

223c]] 

26 Крымская война 1853—1856 гг. 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

23b8]] 

27 Герои Крымской войны. 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

23b8]] 

28 Культурное пространство  

империи в первой половине XIX в.: наука и 

образование 

 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

261a 

29 Культурное пространство  

империи в первой половине XIX в.: художественная 

культура 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

261a 

30 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия 

во второй четверти XIX в» 

 

  

31 Европейская индустриализация и предпосылки 

реформ в России 

 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

2da4]] 

32 Александр II: начало  

правления.  

 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

2da4]] 

33 Крестьянская реформа 1861гг. 

 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

2da4]] 

34 Реформы 1860—1870-х гг. 

 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

2da4]] 

35 Реформы 1860—1870-х гг.:  

социальная и правовая модернизация 

 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

2da4]] 

36 Социально-экономическое  

развитие страны в пореформенный период 

 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

2da4]] 

37 Общественное движение  

при Александре II и политика правительства 

 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

2da4]] 

38 Общественное движение  

при Александре II  

 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

2da4]] 

39 Национальная и религиозная политика  Александра 

II.Национальный вопрос в России и в Европе 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

36a0]] 

40 Внешняя политика Александра II.  

 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

3862]] 

https://m.edsoo.ru/8a1923b8
https://m.edsoo.ru/8a1923b8
https://m.edsoo.ru/8a192da4
https://m.edsoo.ru/8a192da4
https://m.edsoo.ru/8a192da4
https://m.edsoo.ru/8a192da4
https://m.edsoo.ru/8a192da4
https://m.edsoo.ru/8a192da4
https://m.edsoo.ru/8a192da4
https://m.edsoo.ru/8a192da4
https://m.edsoo.ru/8a192da4
https://m.edsoo.ru/8a192da4


41 Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19

3862]] 

42 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в 

эпоху Великих реформ» 

 

1  

43 Защита проектов 1  

44 Итоговое занятие курса  1  

45 Резерв – 1 час   

 

Итого: 68 часов 
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