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Пояснительная записка
Рабочая программа по истории составлена на основе Федеральной адаптированной 

образовательной программой основного общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1025 с 01.09.2023 года, в соответствии с 
ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»), зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), Концепции 
преподавания учебного предмета «История России», Примерной программы воспитания – с 
учётом планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся для 10 класса уровня основного общего образования.

Историческое образование, являясь мировоззренческими инструментом, играет 
важную роль в личностном развитии обучающихся с нарушениями слуха, их социальной 
реабилитации и адаптации, инкультурации, интеграции в сложную систему общественных 
отношений. Данный курс содействует приобщению обучающихся мировым культурным 
традициям, формированию у них общей культуры; важен для разностороннего развития 
личности: нравственного, эстетического, социального, интеллектуального и др.

Овладевая историческим образованием на уровне ООО на основе АООП, обучающиеся 
узнают о том, как менялась картина мира человека, в соответствии с которой происходило 
формирование культурных ценностей, складывались представления о мироздании.

Общая характеристика учебного предмета «История»
(История России. Всеобщая история)

Учебная дисциплина «История» (История России. Всеобщая история) осваивается на 
уровне ООО по варианту 2.2.2 АООП в пролонгированные сроки: с 5 по 10 классы 
включительно.

Данный курс опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение 
к таким учебным предметам, как «Обществознание», «Литература», «География» и другие.

Содержание дисциплины «История» в 5 – 9 классах допускает его частичную 
редукцию, что обусловлено сложностью материала, языка его изложения для обучающихся с 
нарушениями слуха. Допускается уменьшение объема теоретических сведений, исключение 
излишней детализации, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для 
обзорного (ознакомительного) изучения. Темы, рекомендуемые для обзорного изучения, 
указаны в программе следующим образом: ***.

Как собственно предметное содержание курса «История», так и применение 
специальных методов и технологий обучения, средств коррекционно-педагогического 
воздействия содействует формированию мыслительной и речевой деятельности, расширению 
кругозора обучающихся с нарушениями слуха, овладению ими социальными компетенциями, 
включая способность адекватно оценивать явления общественной жизни.

Значительна роль курса «История» в коррекции вторичных нарушений, обеспечении 
компенсирующего пути развития обучающихся с нарушениями слуха. Так, в связи с 
необходимостью освоения широкого спектра научных понятий и представлений, анализа 
исторических фактов, событий, процессов, лидеров обучающиеся поставлены перед 
необходимостью выдвигать гипотезы, рассуждать, пользоваться разнообразными 
источниками получения информации, устанавливать причинно-следственные связи, делать 
выводы, что стимулирует развитие речевой и мыслительной деятельности, содействует 
формированию исторического мышления.

Значителен воспитательный потенциал учебной дисциплины «История». Предметное 
содержание курса содействует воспитанию социальной активности, любви к своей 
многонациональной Родине, патриотизма, уважения к иным традициям, культурным 
ценностям, вероисповеданию и др. Всё это предстаёт в качестве мощного социализирующего 
фактора обучающихся с нарушениями слуха. На его основе складывается потребность 
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следовать ценностным ориентирам общества; способность критически осмысливать личный 
опыт и опыт окружающих людей, руководствоваться в своих поступках нормами морали и 
нравственности, поддерживать партнёрские отношения; готовность нести ответственность за 
принимаемые решения и т.д.

Одним из условий, обеспечивающих достижение предметных, метапредметных и 
личностных результатов учебной дисциплины, является включение обучающихся с 
нарушениями слуха в доступные им области деятельности, в т.ч. общественно значимую. Это 
становится возможным благодаря реализации программ дополнительного образования, 
наполнению жизни коллектива интересным содержанием, например, в связи с 
осуществлением учебной деятельности на базе музея образовательной организации.

Процесс исторического образования в 5–10 классах базируется на хронологическом 
принципе с акцентом на социальную реабилитацию и адаптацию обучающихся с 
нарушениями слуха, овладение ими социальными компетенциями за счёт совокупной 
реализации обучающих, развивающих, коррекционных, воспитательных задач.

Учебный курс «История» относится к числу дисциплин, предусматривающих 
выполнение итоговой индивидуальной проектной работы. Выбор темы проекта 
осуществляется с учётом личностных предпочтений и возможностей каждого обучающегося 
с нарушенным слухом. Опыт проектной деятельности будет полезен обучающемуся как в 
учебном процессе, так и в социальной практике.

Программа учебной дисциплины «История» включает примерную тематическую и 
терминологическую лексику, которая должна войти в словарный запас обучающихся с 
нарушениями слуха за счёт целенаправленной отработки. Прежде всего, это обеспечивается 
благодаря включению лексических единиц в структуру словосочетаний, предложений, 
текстов, в т.ч. в связи с выдвижением гипотез, установлением причинно-следственных связей, 
оформлением логических суждений, формулировкой выводов, приведением доказательств и 
т.п.1

Учебный предмет «История» строится на основе комплекса подходов:
– компетентностный подход ориентирован на развитие у обучающихся комплекса 

общеучебных умений, разных видов деятельности – с учётом предметной специфики 
дисциплины;

– деятельностный подход к отбору материала исторического содержания 
предусматривает обеспечение обучающихся необходимой информацией (источниками 
информации), что позволяет им самостоятельно или при направляющей помощи учителя 
решать учебные задачи, содействующие формированию личной позиции при оценке 
исторических событий, спорных исторических явлений;

– дифференцированный подход к отбору и конструированию учебного содержания. В 
соответствии с этим подходом предусматривается учёт возрастных и индивидуальных 
особенностей, возможностей обучающихся, их ограничений, обусловленных нарушением 
слуха;

– личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение 
в качестве деятельности, направленной на освоение смыслов как элементов личностного 
опыта. Задача учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование 
осмысленного учения;

1 На уроках проводится специальная работа над пониманием, применением в самостоятельной речи, восприятием 
(слухозрительно и/или на слух с учётом уровня слухоречевого развития обучающихся) и достаточно внятным и 
естественным воспроизведением тематической и терминологической лексики, а также лексики по организации 
учебной деятельности обучающихся на уроке. Часть данного речевого материала, уже знакомого обучающимся, 
может отрабатываться на коррекционно–развивающих курсах «Развитие восприятия и воспроизведения устной 
речи» при совместном планировании работы учителем-предметником и учителем-дефектологом 
(сурдопедагогом), реализующим данные курсы. На коррекционно-развивающих курсах у обучающихся 
закрепляются умения восприятия (слухозрительно и /или на слух с учётом уровня их слухоречевого развития) и 
достаточно внятного и естественного воспроизведения данного речевого материала.
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– проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 
закономерностям учебного курса) в процессе решения проблемных задач и анализа 
исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский 
характер. Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате 
выполнения которого обучающийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, 
действие;

– цивилизационный подход предусматривает изучение истории на фоне и во 
взаимодействии с историческими событиями в странах мира или группой стран, 
составляющих конкретные цивилизации. Главное в указанном подходе – отражение жизни, 
быта, культуры человека во взаимодействии с государственным и политическим устройством 
общества.

Реализация образовательно-коррекционной работы на уроках «История» 
осуществляется в соответствии с комплексом принципов.

В первую группу принципов входят общепедагогические. Их реализация, несмотря на 
универсальный характер, требует учёта структуры нарушения при патологии слухового 
анализатора.

В частности, принцип научности (объективности) основан на фактах в их истинном 
содержании, без искажения и формализации. В соответствии с данным принципом 
предусматривается исследование каждого явления разносторонне, многогранно. Принцип 
использования наглядности предполагает опору на чувственный познавательный опыт 
обучающегося (с целью конкретизации усваиваемых понятий, правил, законов) и организацию 
такого опыта (в целях накопления, систематизации и обобщения чувственных образов как 
основы формирования новых понятий, выводов, правил). Зрительное восприятие средств 
наглядности способствует развитию у обучающихся воображения, содействует яркому 
запечатлению и длительному сохранению в памяти учебного материала. В связи со 
значительной ролью зрительного восприятия в компенсации нарушений слуха визуальное 
подкрепление устных высказываний обеспечивает их адекватное понимание обучающимися, 
стимулирует познавательный интерес к изучаемому предмету. Принцип прочности освоения 
программного материала ориентирует педагога на тщательный отбор материала, подлежащего 
усвоению на уроке и в процессе выполнения домашних заданий, на выделение в нём главного, 
существенного, что должно стать достоянием словесно-логической памяти. Необходимо 
обеспечивать стимулирование осознанного запоминания обучающимися образцов речевых 
высказываний при многократных (лучше всего рассредоточенных во времени и 
обусловленных различными ситуациями) повторениях. Требуется формировать у 
обучающихся с нарушенным слухом приёмы опосредствованного запоминания 
(использование картинок-опор, пиктограмм; осуществление классификации, группировки 
материала и др.), приёмы мыслительной деятельности (сравнение, обобщение, конкретизация, 
отвлечение и др.). Принцип последовательности и систематичности предполагает 
обеспечение взаимосвязи и взаимообусловленности содержания учебной исторической 
информации. Последовательность проявляется в том, что при подборе и изложении 
программного материала, при использовании методов и форм организации образовательно-
коррекционной работы соблюдается переход от известного к неизвестному, от простого к 
сложному. Принцип индивидуального подхода требует учёта индивидуальных особенностей 
обучающихся при определении степени сложности заданий и характера воспитательных 
воздействий. Принцип индивидуального подхода направлен на создание благоприятных 
условий для реализации каждым обучающимся ближайших (формирование понятий, способов 
деятельности) и отдалённых (формирование личностных качеств) целей обучения и развития.

К числу специфических для курса истории принципов, составляющих вторую группу, 
относятся принцип историзма и принцип социального подхода. В соответствии с принципом 
историзма требуется рассматривать все исторические факты, явления и события в их 
последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 
следует изучать в динамике. Событие или личность не могут исследоваться вне временных 
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рамок. Принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с 
учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, 
различных форм их проявления в обществе.

Кроме того, курс изучение курса «История» базируется на ряде специальных 
принципов2, составляющих третью группу, в том числе:

– принцип создания условий для формирования у обучающихся языковых обобщений. 
Формирование языковых обобщений (на программном материале дисциплины, базовых 
понятий курса «История») становится возможным при условии регулярно организуемой на 
уроках практики речевого общения, за счёт развития навыков восприятия, понимания и 
продуцирования высказываний во взаимодействии с процессом познавательной деятельности. 
В этой связи на уроках предусмотрены задания, требующие подготовки сообщений, 
формулировки выводов, аргументации результатов наблюдений, выписывание информации из 
справочной литературы и др.;

– принцип коммуникативной направленности предусматривает создание на уроках 
ситуаций, побуждающих обучающихся к речевому общению. Данный принцип предполагает 
такую организацию обучения, при которой работа над лексикой, в том числе научной 
терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений 
уже известных лексических единиц) требует включения слова в контекст. Введение нового 
термина, новой лексической единицы проводится на основе объяснения учителя (в том числе 
с использованием дактилологии как вспомогательного средства обучения) с привлечением 
конкретных фактов, иллюстраций, видеофрагментов и сообщением слова-термина. Каждое 
новое слово включается в контекст закрепляется в речевой практике обучающихся. 
Предусматривается использование синонимических замен, перефразировка, анализ 
определений. В частности, использование синонимов обеспечивает семантизацию 
исторических понятий и терминов;

– принцип совершенствования словесной речи параллельно с развитием других 
психических процессов. На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по 
развитию словесной речи (в устной и письменной формах), в том числе слухозрительного 
восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, 
тематической и терминологической лексики учебной дисциплины, а также лексики по 
организации учебной деятельности)3. В процессе уроков истории требуется одновременно с 
развитием словесной речи обеспечивать развитие у обучающихся других психических 
процессов. В частности, предусматривается руководство вниманием обучающихся через 
постановку и анализ учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за счёт 
привлечения средств наглядности, видеоматериалов, доступных по структуре и содержанию 
словесных инструкций. Развитие памяти обеспечивается посредством заполнения таблиц, 
составления схем, анализа рисунков, исторических карт, применения условных изображений, 
предстающих в виде опор для оформления развёрнутых ответов. Развитие мышления и его 
операций обеспечивается посредством установления причинно-следственных связей; за счёт 
выделения существенных признаков в объектах и др. Акцент в коррекционно-образовательной 
работе следует сделать на развитии у обучающихся словесно-логического мышления, без чего 
невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. В данной связи программный материал 
должен излагаться учителем ясно, последовательно, с включением системы аргументов и 
полным охватом темы. Важная роль в развитии у обучающихся словесно-логического 

2 Специальные принципы определены по материалам исследований К.В. Комарова. См. Комаров К.В. Методика 
обучения русскому языку в школе для слабослышащих детей: Учеб пособие. – 2-е изд., испр. – М.: ООО 
«Издательский до «ОНИКС 21 век», 2005. – 223 с.
3 Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода урока, 
проводится на этапах закрепления и повторения учебного материала; в ходе урока обеспечивается контроль за 
произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием принятых 
методических приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, которая проводятся 
не более 3 -5 минут.
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мышления принадлежит практическим работам, предусматривающим применение 
исторических карт, дополнительных источников получения информации (справочных 
материалов).

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы 
цифровые технологии, к которым относят информационно-образовательные среды, 
электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа. 

Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-
реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядность обучения, 
обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальной траектории изучения 
учебного материала, обучение с применением интеллектуальных систем поддержки (для 
адаптации учебного материала к особым образовательным потребностям обучающихся). 
Организация обучения на основе цифровых технологий позволяет активизировать 
компенсаторные механизмы обучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный 
процесс на основе полисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в развитии.

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде 
мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве толкового словаря 
или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления новых знаний 
или в виде практического пособия.

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, 
организованная с использованием цифровых технологий, должна обеспечивать:

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учётом 
особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха;

– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в 
соответствии с федеральными требованиями основного общего образования;

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса для 
отслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися с нарушением слуха;

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха);

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления информации;

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 
(обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе при 
реализации дистанционного образования.

В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у 
обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровой компетентности: 

•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными 
цифровыми ресурсами),

•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, 
чатов и др.),

•техническая (способность использовать технические и программные средства),
•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и интернета 

различные образовательные задачи).
Цели изучения учебного предмета «История»

(История России. Всеобщая история)
Цель учебной дисциплины заключается в развитии личности, способной 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, 
в единстве с развитием у обучающихся с нарушениями слуха социальных компетенций, 
речевой и мыслительной деятельности.
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В соответствии с данной целью предусматривается формирование у обучающихся 
целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной 
России в мире, важности вклада каждого её народа, его культуры в общую историю страны и 
мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 
настоящему Отечества.

Основные задачи учебной дисциплины:
– развитие у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
– содействие овладению знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
– воспитание 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 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 умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 
деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
обществе;

– развитие социальных компетенций и словесной речи на материале учебной 
дисциплины.

Место предмета «История»
(История России. Всеобщая история) в учебном плане

Учебный предмет «История» (История России. Всеобщая история) входит в 
предметную область «Общественно-научные предметы», являясь обязательным.

Учебный предмет «История» является общим для обучающихся с нормативным 
развитием и с нарушениями слуха.

Содержание учебного предмета «История»
(История России. Всеобщая история)

10 КЛАСС
(6-й год обучения на уровне ООО)

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХIХ – начало XX. 4

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 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 

4 Изучение материала, касающегося второй половины ХIХ и начала ХХ века, предусматривается в 10 классе.
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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 восстание1830–1831 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.

Россия в 1880—1890-х гг.
«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 
стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 
самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и 
цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 
Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 
отношений.
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Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. 
Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 
крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. 
Дворяне-предприниматели.

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 
особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 
способы его решения.

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 
связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 
печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 
культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 
национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 
науки. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 
театр. Архитектура и градостроительство.

Этнокультурный облик империи
Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 
возрождения у народов Российской империи. Национальные движения народов России. 
Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная политика самодержавия. 
Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский 
вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя 
Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые миссионеры.

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 
движений

Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 
Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 
движение. Рабочее движение. Женское движение.

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 
марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 
Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. 
Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 
Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое 
общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 
«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 
социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса». I съезд РСДРП.

Россия на пороге XX вв.
На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия –
мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. 
Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. 
Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы 
сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 
обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики 
и культуры.
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Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 
национально-культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 
Русско-японская война 1904–1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.

Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма в России. 
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 
Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 
Деятельность профессиональных революционеров. Политический терроризм.

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 
городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. 
Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, 
массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-
революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии 
(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 
революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 
Особенности революционных выступлений в 1906–1907 гг.

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 
думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 
Государственной думы: итоги и уроки.

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация 
и социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 
результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и 
IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный 
подъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 
Россия в преддверии мировой катастрофы.

«Серебряный век» российской культуры. Новые явления в художественной 
литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX 
века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 
и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 
обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 
Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.

Обобщающее повторение по курсу 
Примерные виды деятельности обучающихся:
– словесная характеристика (анализ и оценка, сравнение, обобщение, объяснение) 

исторических фактов, явлений, лидеров; комментирование иллюстраций (репродукций 
картин), отражающих исторические события;

– извлечение информации из различных источников (учебника, справочной 
литературы, интернет-ресурсов);

– подготовка тематических сообщений и презентаций по теме урока;
– продуцирование сообщений с опорой на историческую карту;
– разработка краткосрочных проектов;
– инсценировка сюжетов, отражающих содержание жизни и деятельности людей в 

прошлом и др.
Примерная тематическая и терминологическая лексика
Примерные слова и словосочетания
Амнистия, бюджет, внешняя политика, внутренняя политика, гражданские права, 

гражданское общество, гуманитарные науки, естественные науки, идеолог, политические 
требования, политический режим, радикальный, реакция, революционный путь развития, 
социально-экономическое развитие, уклад экономический.
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Примерные фразы
Армяк – это кафтан, который шили из толстого сукна. 
Урбанизация – это рост городов и усиление их роли в жизни общества.
Власть в 19 веке не всегда проводила политику, отвечавшую интересам страны.
19 век окончательно сделал Россию великой мировой державой.
Консерватизм – это течение, сторонники которого стремились сохранять традиции, 

преемственность в культурной и политической жизни.
Понимание необходимости отмены крепостного права возникло ещё в 18 веке у 

передовой части русского общества.
Реформы происходили во время царствования почти всех российских императоров 19 

века.
Реакция – это политика активного сопротивления прогрессивным переменам в 

обществе.
Революционный путь развития – это путь развития общества, который предполагает 

резкий переход к новому общественно-политическому устройству.
Примерные выводы
Главная черта истории 19 века – это бурное развитие страны. За 100 лет её территория 

увеличилась почти на 3 с половиной миллиона километров. Число жителей России возросло в 
5 раз. Стали складываться промышленная буржуазия и промышленный пролетариат.

В течение 19 века власть осознавала необходимость перемен, но старалась не допускать 
смуты, которая была неизбежна из-за решительных преобразований. В обществе большую 
роль играли силы, которые были против всяких изменений. По этой причине было много 
непоследовательных и непрерывных реформ. Реформы происходили во время царствования 
почти всех российских императоров 19 века. 

В 19 веке серьёзные изменения произошли в церковной жизни России. Возник кризис 
церковного управления, сложившегося при Петре I.

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.

Россия в 1880—1890-х гг.
«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 
стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 
самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и 
цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 
Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 
отношений.

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. 
Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 
крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. 
Дворяне-предприниматели.

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 
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особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 
способы его решения.

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 
связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 
печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 
культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 
национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 
науки. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 
театр. Архитектура и градостроительство.

Этнокультурный облик империи
Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 
возрождения у народов Российской империи. Национальные движения народов России. 
Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная политика самодержавия. 
Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский 
вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя 
Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые миссионеры.

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 
движений

Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 
Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 
движение. Рабочее движение. Женское движение.

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 
марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 
Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. 
Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 
Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое 
общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 
«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 
социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса». I съезд РСДРП.

Россия на пороге XX вв.
На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия –
мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. 
Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. 
Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы 
сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 
обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики 
и культуры.

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 
национально-культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 
Русско-японская война 1904–1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.

Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма в России. 
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 
Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».



13

13

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 
Деятельность профессиональных революционеров. Политический терроризм.

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 
городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. 
Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, 
массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-
революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии 
(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 
революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 
Особенности революционных выступлений в 1906–1907 гг.

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 
думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 
Государственной думы: итоги и уроки.

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация 
и социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 
результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и 
IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный 
подъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 
Россия в преддверии мировой катастрофы.

«Серебряный век» российской культуры. Новые явления в художественной 
литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX 
века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 
и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 
обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 
Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.

Обобщающее повторение по курсу 
Примерные виды деятельности обучающихся:
– словесная характеристика (анализ и оценка, сравнение, обобщение, объяснение) 

исторических фактов, явлений, лидеров; комментирование иллюстраций (репродукций 
картин), отражающих исторические события;

– извлечение информации из различных источников (учебника, справочной 
литературы, интернет-ресурсов);

– подготовка тематических сообщений и презентаций по теме урока;
– продуцирование сообщений с опорой на историческую карту;
– разработка краткосрочных проектов;
– инсценировка сюжетов, отражающих содержание жизни и деятельности людей в 

прошлом и др.
Примерная тематическая и терминологическая лексика
Примерные слова и словосочетания
Аграрный вопрос, буржуазия, вооруженное восстание, демография, имперская 

идеология, индустриализация страны, иностранный капитал, колониальные и зависимые 
страны, «Кровавое воскресенье», миграция, народное просвещение, национальная политика, 
Новейшая история, освободительные движения, программа системных реформ, 
промышленное развитие, реформы, социальная средние городские слои, стратификация, 
социальные движения, урбанизация, экономический рост, экономическое развитие, экспортер.

Примерные фразы
Я покажу на карте территории, которые входили в состав Российской империи в начале 

20 века.
Я объясню, каковы особенности российской экономики начала 20 века.
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Я подготовил сообщение о причинах широкого привлечения в страну иностранного 
капитала, о значении иностранных инвестиций для развития российской экономики.

Мы назвали конкретные результаты Столыпинской аграрной реформы и сказали об 
отношении крестьянства к этой реформе.

Я могу объяснить, почему начало 20 века называют «Серебряным веком».
Я подготовил доклад о достижениях русской науки в начале 20 века.
Мы обсуждали экономическое развитие России в начале ХХ века.
Сегодня на уроке мы обсуждали экономический и политический кризис начала 20-ых 

годов.
Примерные выводы
В начале 20 века Российская империя была одной из крупнейших стран мира. По 

размерам территории она занимала 2 место, уступая только Британской империи. Российская 
империя делилась на губернии и области. 

Внутренняя политика Николая II, который продолжал политику предыдущего 
царствования, не отвечала настроениям большой части общества. Общество ожидало от 
Николая II решительных реформ. Силы, оппозиционные царю, встали на путь 
организационного оформления политических партий.

60 – 70 годы 19 века – это эпоха «Великих реформ»: было ликвидировано крепостное 
право, открылась возможность ускоренного перехода к индустриальному обществу.

В 19 веке наиболее значительными были перемены в экономическом развитии России. 
Вместо старых мануфактур возникало крупное фабричное производство. Паровоз стал 
символом 19 века. К концу столетия сеть российских железных дорог выросла почти до 50 
тысяч километров. Началась добыча нефти и её широкое промышленное использование.

19 век стал «золотым веком» русского образования, культуры, науки. У многих слоёв 
общества появилась возможность получать знания. В 19 веке стала складываться система 
здравоохранения. К концу 19 века русская культура приобретает широкую известность и 
признание ведущих европейских стран.

В 19 веке произошли значительные изменения в городском быту, обычаях населения. 
В конце столетия появились автомобили, радио, электричество в крупных городах.

Мы сделали вывод о том, что реформатский путь, предложенный Столыпиным, в 
полной мере реализован не был. Раскол власти и общества преодолеть не удалось.

Культура в начале 20 века переживала значительный расцвет. Это был Серебряный век 
русского искусства. Но не было преодолено основное противоречие российской жизни. Это 
недоступность высоких достижений культуры широким массам.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История»
(История России. Всеобщая история) 

на уровне основного общего образования
Результаты обучения по учебному предмету предмета «История» (История России. 

Всеобщая история) в отношении всех микрогрупп обучающихся с нарушениями слуха, 
включая глухих, оцениваются по окончании основного общего образования и не 
сопоставляются с результатами нормативно развивающихся сверстников.

Личностные результаты
1. Российская гражданская идентичность – патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа. Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 
на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 
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уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам ценностям народов России и народов мира.

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира.

3. Субъективная значимость овладения и использования словесного (русского/русского 
и национального5) языка. 

4. Желание и умения пользоваться словесной речью (устной и письменной), 
взаимодействовать со слышащими людьми при использовании устной речи как средства 
общения. Ценностно-смысловая установка на постоянное пользование индивидуальными 
слуховыми аппаратами как важного условия, способствующего устной коммуникации, 
наиболее полноценной ориентации в неречевых звуках окружающего мира; самостоятельный 
поиск информации, в том числе, при использовании Интернет-технологий, о развитии средств 
слухопротезирования и ассистивных технологиях, способствующих улучшению качества 
жизни лиц с нарушениями слуха.

5. Уважительное отношение к истории и социокультурным традициям лиц с 
нарушениями слуха; с учетом коммуникативных, познавательных и социокультурных 
потребностей использование в межличностном общении с лицами, имеющими нарушения 
слуха, русского жестового языка, владение калькирующей жестовой речью.

6. Готовность и способность обучающихся с нарушениями слуха строить жизненные 
планы, в т.ч. определять дальнейшую траекторию образования, осуществлять выбор 
профессии и др., с учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных 
нарушениями слуха.

7. Готовность и способность обучающихся с нарушениями слуха к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; сформированность 
ответственного отношения к учению.

8. Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 
собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха, потребностей 
рынка труда.

9. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества).

10. Доброжелательное отношение к людям, готовность к взаимодействию с разными 
людьми (в том числе при использовании вербальных и невербальных средств коммуникации), 
включая лиц с нарушением слуха, а также слышащих сверстников и взрослых; способность к 
достижению взаимопонимания на основе идентификации себя как полноправного субъекта 
общения; готовность к конструированию образа допустимых способов общения, 
конвенционированию интересов, процедур, к ведению переговоров.

5 Овладение национальным языком предусматривается при наличии возможностей и желания обучающегося, а 
также при согласии его родителей/законных представителей.
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11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

12. Уважительное отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 
труде. 

13. Освоенность социальных норм, правил поведения (включая речевое поведение и 
речевой этикет), ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, в т.ч. лиц с 
нарушениями слуха. 

14. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований с учётом 
собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха.

15. Способность с учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных 
нарушением слуха/нарушением слуха и соматическими заболеваниями строить жизненные 
планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать 
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов).

16. Способность к практической реализации прав, закреплённых в нормативных 
документах по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью, в т.ч. с нарушениями слуха.

17. Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнёра, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 
лидерского потенциала.

18. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни (в пределах 
возрастных компетенций) с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 
обучающиеся с нарушениями слуха; включённость в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами 
(включая организации, представляющие интересы лиц с нарушениями слуха, другими 
ограничениями по здоровью и инвалидностью).

19. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни с учётом 
собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, в т.ч. с учётом ограничений, вызванных нарушениями 
слуха; правил поведения на транспорте и на дорогах, в т.ч. с учётом ограничений, вызванных 
нарушениями слуха.

20. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 
и нравственном пространстве культуры с учётом собственных возможностей и ограничений, 
вызванных нарушением слуха; потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

21. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
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ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 
художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

22. Готовность к общению и взаимодействию со слышащими сверстниками и 
взрослыми на иностранном языке; умение пользоваться иноязычной словесной речью в устной 
и письменной форме для решения коммуникативных задач; толерантное и уважительное 
отношение к культурным различиям, особенностям и традициям других стран.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися с нарушением слуха 

межпредметные понятия и УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике с учётом 
особых образовательных потребностей; самостоятельность планирования и осуществления 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
построение индивидуальной образовательной траектории с учётом образовательных 
потребностей каждого обучающегося и дополнительных соматических заболеваний для части 
обучающихся.

Метапредметные результаты изучения истории на основе АООП ООО (вариант 2.2.2) 
выражаются в указанных ниже 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 (самостоятельно /с 
помощью учителя/других участников образовательных отношений) события, ситуации, 
выявляя общие черты и различия; формулировать (устно/устно-дактильно и в письменной 
форме) и обосновывать выводы;

– владение базовыми исследовательскими действиями: самостоятельно /с помощью 
учителя/других участников образовательных отношений определять познавательную задачу; 
намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; с 
использованием визуальных опор систематизировать и анализировать исторические факты, 
осуществлять реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с 
имеющимся знанием; с помощью учителя/других участников образовательных отношений
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, в т.ч. адаптированной к речевым возможностям обучающихся с нарушениями 
слуха (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-
ресурсы и др.) – извлекать информацию из источника; различать виды источников 
исторической информации; устно/устно-дактильно высказывать суждение о достоверности и 
значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или другими 
участниками образовательного процесса).

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 (самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 
отношений) различие и сходство высказываемых оценок; выражать свою точку зрения в 
устном/устно-дактильном высказывании, письменном тексте; публично представлять 
результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила 
межкультурного взаимодействия в образовательной организации и в социальном окружении;

– осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 
примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных
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целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 
истории, в том числе – на региональном материале; определять своё 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 приёмами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение 
способа решения); 

– владение приёмами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексии и 
самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с 
учётом 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 учётом позиций и мнений других 

участников общения.
Предметные результаты

10 КЛАСС
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
– называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории изучаемого периода; выделять этапы (периоды) в развитии 
ключевых событий и процессов;

– выявлять синхронность/асинхронность исторических процессов отечественной и 
всеобщей истории изучаемого периода;

– определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории 
изучаемого периода на основе анализа причинно-следственных связей.

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

истории изучаемого периода;
– группировать, систематизировать факты по заданному или определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и др.);
– составлять систематические таблицы.
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 изучаемого периода;

– определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных 
сфер жизни страны (группы стран).

4. Работа с историческими источниками:
– представлять (самостоятельно/с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений) в дополнение к известным ранее видам письменных источников 
особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 
публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

– определять (самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 
отношений) тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность 
источника определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.; 

– извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях истории 
изучаемого периода из разных письменных, визуальных и вещественных источников; 

– различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 
прошлого. 
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5. Историческое описание (реконструкция);
– представлять рассказ (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о ключевых 

событиях отечественной и всеобщей истории изучаемого периода с использованием 
визуальных материалов (устно/устно-дактильно, письменно в форме короткого эссе, 
презентации);

– составлять характеристику (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 
исторических личностей изучаемого периода с описанием и оценкой их деятельности 
(сообщение, презентация, эссе);

– составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание образа 
жизни различных групп населения в России и других странах изучаемого периода, показывая 
изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;

– представлять описание (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 
памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, их назначения, 
использованных при их создании технических и художественных приемов и др.

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
– раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные черты: 

а) экономического, социального и политического развития России и других стран изучаемого 
периода; 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/выяснять, в т.ч. с использованием словарей смысл ключевых понятий, 
относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия 
и факты;

– объяснять (самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 
отношений) причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 
изучаемого периода: 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 своё отношение к существующим трактовкам 
причин и следствий исторических событий;

– проводить сопоставление (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 
однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории изучаемого периода: а) 
указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и 
различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах.

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 изучаемого периода, объяснять, что могло 
лежать в их основе;

– оценивать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 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/ином населённом 

пункте, в регионе памятники материальной и художественной культуры изучаемого 
исторического периода, объяснять, в чём заключалось их значение для времени их создания и 
для современного общества;

– выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории (в т.ч. на 
региональном материале); 

– объяснять, в чём состоит наследие истории изучаемого периода для России, других 
стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в 
общественных обсуждениях.
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С учетом дифференцированного характера требований к планируемым 
образовательным результатам текущая и промежуточная аттестация по учебному предмету 
«История» (История России. Всеобщая история) проводится с использованием разработанных 
педагогом контрольно-измерительных материалов.

Включение обучающихся во внешние процедуры оценки достижений по предмету 
«История» (История России. Всеобщая история), в том числе всероссийские проверочные 
работы и другие подобные мероприятия, проводится только с желания самих обучающихся с 
нарушениями слуха и их родителей (законных представителей).

По результатам промежуточной оценки овладения содержанием учебного предмета 
«История» (История России. Всеобщая история) принимается решение о сохранении, 
корректировке поставленных задач, обсуждения на психолого-педагогическом консилиуме 
(учебно-методическом совете и/или др.) образовательной организации с целью выявления 
причин и согласования плана совместных действий педагогического коллектива, организации 
взаимодействия с родителями обучающегося с нарушенным слухом.

Тематическое планирование
Т.к. переход на Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер –
64101) предполагает переходный период и прохождение всех тем программы по учебному 
курсу «История» обязательно, в тематическое планирование включены темы раздела 
«История России первой половиныXIXвека»из курса 9 класса, т.к. они не были пройдены в 
связи с другой структурой программы на 2022-2021г., которая предполагала прохождение этих 
тем в 10 классе.
Общее количество часов – 34

№ 
п/п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля

Электронные 
(цифровые) 
образовательн
ые ресурсы

Все
го

Контр
ольны
е 
работ
ы

Практ
ическ
ие 
работ
ы

Модуль/Раздел
1. Введение 1 В течение учебного 

года: понимать, 
применять в 
самостоятельной речи, 
воспринимать 
(слухозрительно и/или 
на слух с учётом уровня 
слухоречевого 
развития 
обучающихся) и 
достаточно внятно и 
естественно 
воспроизводить 
тематическую и 
терминологическую 
лексику, а также 
лексику по 
организации учебной 

Устный 
контроль

Письмен
ный 
контроль

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7519/s
tart/310298/ 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7520/s
tart/253250/Б
иблиотека 
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4139
3a

https://resh.e
https://resh.e
https://m.eds
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деятельности. 
Выполнять 
фонетическую зарядку. 
Использовать 
дактильную (устно-
дактильную речь) в 
качестве 
вспомогательного 
средства общения.
По окончании каждой 
учебной четверти:
воспринимать на слух 
и воспроизводить 
тематическую и 
терминологическую 
лексику учебной 
дисциплины, а также 
лексику по 
организации учебной
деятельности

Александровская эпоха: государственный либерализм
2. Правление 

Александра 
c1801-1812

1 Систематизировать
информацию о 
мероприятиях 
внутренней политики 
Александра I в 
начальный период его 
царствования (в форме 
таблицы, тезисов).
Объяснять значение 
понятий: Негласный 
комитет, министерства, 
Государственный 
совет, вольные 
хлебопашцы.
Представлять 
характеристику 
личности и 
деятельности 
М.М. Сперанского.

Устный 
контроль
;

Письмен
ный 
контроль

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7519/s
tart/310298/ 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7520/s
tart/253250/Б
иблиотека 
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4139
3a

3. Внешняя 
политика России 
в начале XIX в.

1 Характеризовать 
внешнюю политику 
России в начале XIX в. 
в контексте 
международных 
отношений того 
времени.
Объяснять/выяснять 
значение понятий и 
терминов: коалиция, 
континентальная 

Устный 
контроль
;

Письмен
ный 
контроль

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7519/s
tart/310298/ 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7520/s
tart/253250/Б
иблиотека 
ЦОК

https://resh.e
https://resh.e
https://m.eds
https://resh.e
https://resh.e
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блокада, Тильзитский 
мир.

https://m.eds
oo.ru/7f4139
3a

4. Отечественная 
война 1812 г.

1 Рассказывать об 
этапах, важнейших 
событиях 
Отечественной войны 
1812 г., используя 
историческую карту.
Раскрывать влияние 
событий 
Отечественной войны 
1812 г. на российское 
общество, привлекая 
свидетельства 
источников, 
литературные 
произведения.
Объяснять мотивы и 
приводить примеры 
патриотического 
поведения россиян.
Составлять 
характеристику
полководцев и героев 
Отечественной войны 
1812 г. (по выбору).

Устный 
контроль
;

Письмен
ный 
контроль

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7519/s
tart/310298/ 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7520/s
tart/253250/Б
иблиотека 
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4139
3a

5. Зарубежные 
походы 
российской 
армии в 1813–
1814 гг.

Возрастание 
роли России 
после победы 
над Наполеоном 
и Венского 
конгресса.

1 Раскрывать цели и 
итоги заграничных 
походов российской 
армии.
Характеризовать 
систему 
международных 
отношений и место в 
ней России после 
падения Наполеона.

Устный 
контроль
;

Письмен
ный 
контроль

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7519/s
tart/310298/ 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7520/s
tart/253250/Б
иблиотека 
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4139
3a

6. Либеральные и 
охранительные 
тенденции во 
внутренней 
политике.

1 Раскрывать, в чём 
заключалась 
противоречивость 
внутренней политики 
Александра I после 
Отечественной войны 
1812 г., называть 
основные мероприятия 
этой политики.

Устный 
контроль
;

Письмен
ный 
контроль

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7519/s
tart/310298/ 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7520/s
tart/253250/Б
иблиотека 
ЦОК

https://m.eds
https://resh.e
https://resh.e
https://m.eds
https://resh.e
https://resh.e
https://m.eds
https://resh.e
https://resh.e
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Объяснять значение 
понятия «военные 
поселения».
Составлять 
характеристику
(исторический портрет) 
Александра I.

https://m.eds
oo.ru/7f4139
3a

7. Тайные 
организации. 
Восстание 14 
декабря 1825 г.

1 Объяснять причины 
создания тайных 
обществ.
Составлять 
исторические 
портреты
представителей 
декабристского 
движения.
Проводить 
сопоставительный 
анализ «Конституции» 
Н.М. Муравьева и 
«Русской правды» 
П.И. Пестеля, выявлять 
общие положения и 
различия.
Рассказывать о 
выступлениях 
декабристов, 
характеризовать 
причины их 
поражения.

Устный 
контроль
;

Письмен
ный 
контроль

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7519/s
tart/310298/ 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7520/s
tart/253250/Б
иблиотека 
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4139
3a

Итого по 
Модулю

7

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
8. Реформаторские 

и 
консервативные 
тенденции в 
политике 
Николая I.

1 Составлять 
исторический портрет
Николая I. 
Систематизировать 
информацию о 
централизации 
управления и 
регламентации 
общественной жизни в 
правление Николая I (в 
форме таблицы, 
тезисов). 
Объяснять/выяснять с 
использованием 
словаря значение 
понятий и терминов: 
кодификация законов, 
цензура.

Устный 
контроль
;

Письмен
ный 
контроль

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7519/s
tart/310298/ 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7520/s
tart/253250/Б
иблиотека 
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4139
3a

https://m.eds
https://resh.e
https://resh.e
https://m.eds
https://resh.e
https://resh.e
https://m.eds
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9. Реформа 
государственных 
крестьян П.  Д. 
Киселева 1837—
1841 гг. 
Официальная 
идеология: 
«православие, 
самодержавие, 
народность». 

1 Давать оценку 
деятельности 
М.М. Сперанского, 
П.Д. Киселева, 
Е.Ф. Канкрина. 
Раскрывать смысл 
положений доктрины 
официальной 
народности и её роль в 
общественной жизни. 
Раскрывать основные 
черты крепостного 
хозяйства во второй 
четверти XIX в., 
объяснять его 
неэффективность.

Устный 
контроль
;

Письмен
ный 
контроль

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7519/s
tart/310298/ 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7520/s
tart/253250/Б
иблиотека 
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4139
3a

10. Промышленный 
переворот и его 
особенности в 
России

1 Характеризовать 
экономическое 
развитие России в 
первой половине XIX 
в., привлекая 
информацию 
исторической карты.
Раскрывать 
особенности
промышленного 
переворота в России в 
сопоставлении со 
странами Западной 
Европы (в форме 
сопоставительной 
таблицы).

Устный 
контроль
;

Письмен
ный 
контроль

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7519/s
tart/310298/ 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7520/s
tart/253250/Б
иблиотека 
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4139
3a

11. Общественная 
жизнь в 1830–
1850-х гг.

1 Характеризовать 
направления 
общественной мысли в 
1830–1850-е гг., 
называть их 
представителей.
Давать 
характеристику
взглядов западников и 
славянофилов на пути 
развития России, 
выявлять общие черты 
и различия.

Устный 
контроль
;

Письмен
ный 
контроль

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7519/s
tart/310298/ 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7520/s
tart/253250/

12. Внешняя 
политика в 
правление 
Николая I

1 Систематизировать 
информацию о 
внешней политике 
России во второй 
четверти XIX в. (в 
форме таблицы).

Устный 
контроль
;

Письмен
ный 
контроль

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7519/s
tart/310298/ 
https://resh.e
du.ru/subject/

https://resh.e
https://resh.e
https://m.eds
https://resh.e
https://resh.e
https://m.eds
https://resh.e
https://resh.e
https://resh.e
https://resh.e
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Характеризовать 
причины, этапы, 
ключевые события 
Крымской войны.
Рассказывать об 
участниках обороны 
Севастополя.
Излагать условия 
Парижского мира, 
объяснять значение 
итогов Крымской 
войны для 
международного 
положения России, 
обстановки в стране

lesson/7520/s
tart/253250/Б
иблиотека 
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4139
3a

13. Культурное 
пространство 
империи в 
первой половине 
XIX в.

2 Знакомится с 
основными стилями и 
направлениями 
российской 
художественной 
культуры, 
достижениями 
театрального и 
музыкального 
искусств, литературы в 
первой половине XIX в.
Составлять описание
памятников культуры 
первой половины XIX 
в. (в т.ч. находящихся в 
своем регионе), 
распознавать в них 
черты конкретных 
художественных 
стилей. Показывать на 
карте маршруты 
российских 
географических 
экспедиций первой 
половины XIX в., 
объяснять, в чем 
состояло их значение.
Характеризовать 
развитие системы 
образования в России в 
первой половине XIX в.

Устный 
контроль
;

Письмен
ный 
контроль

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7519/s
tart/310298/ 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7520/s
tart/253250/Б
иблиотека 
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4139
3a

14.

15. Народы России в 
первой половине 
XIX в.

1 Рассказывать,
привлекая 
информацию 
исторической карты, о 
народах России в 
первой половине XIX в.

Устный 
контроль
;

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7519/s
tart/310298/ 
https://resh.e

https://m.eds
https://resh.e
https://resh.e
https://m.eds
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https://resh.e
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Раскрывать роль 
традиционных 
конфессий в 
российском обществе в 
первой половине XIX в.
Характеризовать
национальную 
политику центральной 
власти в первой 
половине XIX в.

Письмен
ный 
контроль

du.ru/subject/
lesson/7520/s
tart/253250/Б
иблиотека 
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4139
3a

Итого по Модулю 8

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II
16. Реформы 1860–

1870-х гг.  –
движение к 
правовому 
государству и 
гражданскому 
обществу.

2 Характеризовать 
предпосылки отмены 
крепостного права.
Называть основные 
положения земской, 
городской, судебной, 
военной реформ. 
Раскрывать/выяснять 
значение понятий: 
земства, городские 
управы, мировой суд.

Устный 
контроль
;

Письмен
ный 
контроль

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7519/s
tart/310298/ 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7520/s
tart/253250/Б
иблиотека 
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4139
3a

17.

18. Крестьянская 
реформа 1861 г. 
и ее 
последствия.

1 Называть основные 
положения 
крестьянской.
Проводить анализ
Положения о 
крестьянах, вышедших 
из крепостной 
зависимости, 
устанавливать, чьи 
интересы оно в 
большей мере 
защищало. 
Раскрывать/выяснять 
значение понятий: 
редакционные 
комиссии, 
временнообязанные 
крестьяне, выкупные 
платежи, отрезки, 
мировые посредники.

Устный 
контроль
;

Письмен
ный 
контроль

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7519/s
tart/310298/ 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7520/s
tart/253250/Б
иблиотека 
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4139
3a

19. Внешняя 
политика в 
правление 
Александра II

2 Составлять 
характеристику
(исторический портрет) 
Александра II.

Устный 
контроль
;

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7519/s

https://m.eds
https://resh.e
https://resh.e
https://m.eds
https://resh.e
https://resh.e
https://m.eds
https://resh.e
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20. Характеризовать, 
используя карту, 
основные цели и 
направления внешней 
политики России, 
рассказывать о 
военных кампаниях 
второй половины XIX 
в. Раскрывать 
отношение россиян к 
освободительной 
борьбе балканских 
народов (на основе 
источников, 
литературных 
произведений).
Давать оценку 
значения русско-
турецкой войны 1877–
1878 гг. в контексте 
освободительной 
борьбы народов против 
османского ига и 
мировой политики

Письмен
ный 
контроль

tart/310298/ 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7520/s
tart/253250/Б
иблиотека 
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4139
3a

Итого по Модулю 5

Россия в 1880–1890-х гг.

21. «Народное 
самодержавие» 
Александра III

2 Составлять 
характеристику
(исторический портрет) 
Александра III.
Сопоставлять 
внутреннюю политику 
Александра II и 
Александра III, 
выявляя основные 
различия.
Раскрывать значение 
понятия 
«контрреформы».
Характеризовать 
экономическую 
политику государства в 
царствование 
Александра III. Давать 
оценку итогам внешней 
политики Александра 
III, характеризовать 
международное 
положение России в 
конце его 
царствования.

Устный 
контроль
;

Письмен
ный 
контроль

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7519/s
tart/310298/ 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7520/s
tart/253250/Б
иблиотека 
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4139
3a

22.

https://resh.e
https://m.eds
https://resh.e
https://resh.e
https://m.eds
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Рассказывать о 
положении и образе 
жизни сословий и 
социальных групп 
российского общества 
во второй половине 
XIX в. на основе 
письменных, 
визуальных и других 
источников.
Характеризовать 
традиционные черты и 
новые явления в 
развитии 
пореформенного 
сельского хозяйства.
Рассказывать о 
развитии 
промышленности, 
городов, транспорта и 
связи в пореформенной 
России.

23. Культура и быт 
народов России 
во второй 
половине XIX в.

1 Раскрывать 
предпосылки подъёма 
науки и культуры 
России во второй 
половине XIX в. (в виде 
тезисов). 
Характеризовать 
достижения 
российской науки и 
культуры во второй 
половине XIX в., их 
место в мировой 
культуре.
Составлять описание
памятников 
архитектуры второй 
половины XIX в. (в том 
числе на региональном 
материале).

Устный 
контроль
;

Письмен
ный 
контроль

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7519/s
tart/310298/ 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7520/s
tart/253250/Б
иблиотека 
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4139
3a

24. Основные 
регионы 
Российской 
империи и их 
роль в жизни 
страны.

1 Показывать на карте
основные регионы 
Российской империи 
конца XIX в., 
рассказывать об их 
населении.
Раскрывать причины 
возникновения и цели 
национальных 
движений во второй 
половине XIX в.

https://resh.e
https://resh.e
https://m.eds
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Приводить примеры
взаимодействия 
народов, 
взаимовлияния 
национальных культур

25. Формирование 
гражданского 
общества и 
основные 
направления 
общественных 
движений

1 Называть характерные 
черты общественной 
жизни 1860–1890-х гг.
Характеризовать 
основные положения 
идеологии 
консерватизма, 
национализма, 
либерализма, 
социализма, анархизма 
в России.
Объяснять, в чём 
заключалась эволюция 
народнического 
движения в 1870–1880-
х гг.
Сообщать о 
распространении 
марксизма и 
формировании социал-
демократии в России

Устный 
контроль
;

Письмен
ный 
контроль

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7519/s
tart/310298/ 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7520/s
tart/253250/Б
иблиотека 
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4139
3a

Итого по Модулю 5

Россия на пороге XX в.
26. На пороге 

нового века: 
динамика и 
противоречия 
развития. 
Экономический 
рост. 
Промышленное 
развитие. 
Аграрный 
вопрос.

1 Давать характеристику 
геополитического 
положения и 
экономического 
развития России в 
начале XX в., 
привлекая 
информацию карты.
Сравнивать темпы и 
характер модернизации 
в России и в других 
странах, объяснять, в 
чем заключались 
особенности 
модернизации в 
России. Раскрывать 
сущность аграрного 
вопроса в России в 
начале XX в.
России в начале XX в. и 
европейских 
государств, выявлять 

Устный 
контроль
;

Письмен
ный 
контроль

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7519/s
tart/310298/ 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7520/s
tart/253250/Б
иблиотека 
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4139
3a

https://resh.e
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общие черты и 
различия.

27. Разложение 
сословных 
структур. 
Формирование 
новых 
социальных 
страт.

1 Характеризовать 
положение и образ 
жизни разных сословий 
и социальных групп в 
России в начале XX в. 
(сообщение, 
презентация, эссе).
Проводить поиск
источников об 
условиях жизни людей 
в начале ХХ в. (в том 
числе материалов 
региональной истории, 
семейных архивов).
Рассказывать о народах 
России, национальной 
политике власти, 
национально-
культурных движениях 
в конце XIX – начале 
XX в.

Устный 
контроль
;

Письмен
ный 
контроль

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7519/s
tart/310298/ 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7520/s
tart/253250/Б
иблиотека 
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4139
3a

28. Россия в системе 
международных 
отношений.

1 Характеризовать 
задачи политики 
России на Дальнем 
Востоке.
Раскрывать причины 
русско-японской 
войны, планы сторон, 
ход боевых действий, 
привлекая 
историческую карту.
Давать оценку 
воздействию войны и 
ее итогов на 
российское общество, 
используя 
информацию учебника 
и источники. 
Приводить примеры 
патриотического 
поведения россиян в 
ходе боевых действий, 
высказывать свое 
отношение к ним.
Называть основные 
положения 
Портсмутского мира

Устный 
контроль
;

Письмен
ный 
контроль

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7519/s
tart/310298/ 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7520/s
tart/253250/Б
иблиотека 
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4139
3a

https://resh.e
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29. Первая 
российская 
революция 
1905–1907 гг..

1 Раскрывать причины 
революции 1905–
1907 гг.
Рассказывать о начале, 
ключевых событиях, 
участниках Первой 
российской 
революции.

Устный 
контроль
;

Письмен
ный 
контроль

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7519/s
tart/310298/ 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7520/s
tart/253250/

30. Начало 
парламентаризм
а в России

1 Знакомится с текстом
Манифеста 17 октября 
1905 г.. Выяснять 
значение понятий: 
«Кровавое 
воскресенье», 
Государственная дума, 
кадеты, октябристы, 
эсеры, социал-
демократы.
Характеризовать
основные 
политические течения в 
России начала XX в., 
выделять их 
существенные черты.
Систематизировать 
информацию об 
оформлении 
политических партий в 
России (в виде 
таблицы).
Сопоставлять
Государственную думу 
и представительные 
органы власти 
европейских 
государств (структура, 
состав, полномочия).

Устный 
контроль
;

Письмен
ный 
контроль

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7519/s
tart/310298/ 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7520/s
tart/253250/Б
иблиотека 
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4139
3a

31. Общество и 
власть после 
революции.

1 Выяснять  значение 
понятий: отруб, хутор, 
переселенческая 
политика, думская 
монархия.
Называть основные 
положения аграрной 
реформы, 
характеризовать ее 
результаты.
Составлять 
характеристику
(исторический портрет) 
П.А. Столыпина.

Устный 
контроль
;

Письмен
ный 
контроль

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7519/s
tart/310298/ 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7520/s
tart/253250/Б
иблиотека 
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4139
3a
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Характеризовать 
политическую систему 
России после 
революции 1905–1907 
гг., место в ней 
Государственной думы 
и Государственного 
совета.

32. Обострение 
международной 
обстановки.

1 Систематизировать 
информацию об 
участии России в 
формировании 
системы военных 
блоков и 
международных 
отношениях накануне 
Первой мировой войны 
(в виде таблицы, 
тезисов)

Устный 
контроль
;

Письмен
ный 
контроль

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7519/s
tart/310298/ 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7520/s
tart/253250/

33. Серебряный век 
российской 
культуры.

1 Характеризовать 
основные стили и 
течения литературы и 
искусства в России 
начала XX в., называть 
их крупнейших 
представителей, их 
произведения.
Характеризовать место 
российской культуры 
начала ХХ в. в 
европейской и мировой 
культуре.
Характеризовать вклад 
российской науки 
начала XX в. в развитие 
мировой науки, 
называть ученых и их 
достижения

Устный 
контроль
;

Письмен
ный 
контроль

https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7519/s
tart/310298/ 
https://resh.e
du.ru/subject/
lesson/7520/s
tart/253250/Б
иблиотека 
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4139
3a

34. Обобщающее 
повторение

1 Обобщение освоенного 
в течение всего 
периода изучения 
дисциплины

Письмен
ный 
контроль

Итого по Модулю 9
Общее количество 
часов по программе

34
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