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Пояснительная записка 
Рабочая программа по практикуму по истории на уровне среднего общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования, а также с учетом федеральной рабочей программы 

воспитания. 

Общая характеристика учебного предмета «история» 
 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, 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. 

Цели изучения учебного предмета «история» 
 

Общей 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 на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Место практикума по истории  в учебном плане 
 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета «История» 

учебным планом: на базовом уровне в 10–11 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 

учебных неделях 

Рабочая программа практикума по истории (базовый уровень) для 10-11 класса 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413, с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года №1645, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года №1578, на основе 

- авторской программы по истории России (базовый уровень) А.А. Левандовского, 

Ю.А. Щетинова, В.С. Морозовой (Программы общеобразовательных учреждений. 

История. Обществознание.10—11 классы. – М: Просвещение, 2009), 

- авторской программы О.В.Волобуева, А.А. Митрофанова, М.В.Пономарева 

(Методическое пособие к линии учебников «История. Всеобщая история. Базовый и 

углубленный уровни. 10—11 классы» авторов О. В. Волобуева, А. А. Митрофанова, М. В. 

Пономарева, В. А. Рогожкина. - М.: Дрофа, 2013). 

Предусматривает изучение курса на базовом уровне. 

Ориентирована на УМК : 
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1. История. История России. 11 класс (базовый уровень). / Левандовский А.А., 

Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. – М.: Просвещение, 2014. 

2. История. Всеобщая история. 11 класс (базовый и углубленный уровни). / 

О.В.Волобуев, А.А. Митрофанов, М.В.Пономарев. – М.: ДРОФА, 2014. 

3. Методические рекомендации. Пособие для учителя. / Ю. А. Щетинова, 

Л. В. Жуковой. - М, «Просвещение», 2010. 

4. История России. Поурочные разработки. 11 класс. / В.В. Кириллов, М.Н. Чернова. - 

М., «Эксмо», 2006. 

5. История. История России. 10 класс (базовый уровень). / Левандовский А.А., 

Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. – М.: Просвещение, 2014г. 

6. История. Всеобщая история. (базовый и углубленный уровни). 10 класс. / 

О.В.Волобуев, А.А. Митрофанов, М.В.Пономарев. – М.: ДРОФА, 2014. 

7. Коваль Т.В., Борисов Н.С., Левандовский А.А. «История России с древнейших 

времен до конца XIX века. Поурочные рекомендации. 10 класс» - М.: 

«Просвещение», 2007 г. 

8. Методическое пособие к учебникам О. В. Волобуева, А. А. Митрофанова, М. В. 

Пономарева, В. А. Рогожкина «История. Всеобщая история. Базовый и 

углубленный уровни». 10–11 классы. – М., «Дрофа», 2012 г. 

9. Методическое пособие к линии учебников «История. Всеобщая история. Базовый и 

углубленный уровни. 10—11 классы» авторов О. В. Волобуева, А. А. 

Митрофанова, М. В. Пономарева, В. А. Рогожкина. - М.: Дрофа, 2013 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «история» на уровне среднего 

общего образования 
 

Личностные результаты 
 

В положениях ФГОС СОО содержатся требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения школьниками учебных программ по общеобразовательным 

предметам. В соответствии с данными требованиями к важнейшим личностным результатам 

изучения истории в старшей общеобразовательной школе на базовом уровне относятся 

следующие убеждения и качества: 

в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории 

традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание 

исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в 

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских 

организациях; умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам, 

историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к 

служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие сущности 

и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей 

российского народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского 

общества; понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание 

значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России;  

в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся 

культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды 

искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; осознание значимости для личности и общества наследия 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

в сфере физического воспитания: 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 и в 

современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни;  

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

деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 
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современных профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной 

деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность 

экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и 

общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; овладение основными навыками познания и оценки событий 

прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-

исследовательской деятельности в сфере истории. 

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта 

школьников, в том числе самосознания (включая способность осознавать на примерах 

исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое 

эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических 

ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям 

и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей 

стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, 

исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, 

оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность 

выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения 

своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения). 

  

Метапредметные результаты 
 

Метапредметные результаты изучения истории в старшей общеобразовательной 

школе на базовом уровне выражаются в следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: формулировать проблему, вопрос, 

требующий решения; устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; вносить 

коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

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

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; осуществлять анализ объекта в 

соответствии с принципом историзма, основными процедурами исторического познания; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные 

связи событий прошлого и настоящего; сравнивать события, ситуации, определяя основания для 

сравнения, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; определять новизну и 

обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности в 
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различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); объяснять 

сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном 

общественном контексте; 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебники, исторические источники, научно-популярная литература, интернет-

ресурсы и др.) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности 

и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно сформулированным 

критериям); рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 

свидетельств; использовать средства современных информационных и коммуникационных 

технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

В сфере универсальных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

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

выявляя сходство и различие высказываемых оценок; излагать и аргументировать свою точку 

зрения в устном высказывании, письменном тексте; владеть способами общения и 

конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в школе и социальном 

окружении; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 

значение совместной деятельности людей 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; проявлять творчество и инициативу 

в индивидуальной и командной работе; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую 

работу. 

В сфере универсальных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы – выявлять 

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, 

последовательно реализовывать намеченный план действий и др.;  

владение приемами самоконтроля – осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку 

полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

принятие себя и других – осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, 

школьном и внешкольном общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старших 

поколений; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для 

совместного решения учебных задач, проблем. 

Предметные результаты 
 

Предметные результаты изучения предмета «История» в старшей школе отражены во 

ФГОС СОО. Условием достижения каждого из предметных результатов является усвоение 

обучающимися знаний и формирование умений, которые составляют структуру предметного 

результата. Ниже представлены предметные результаты (базовый уровень), указанные во ФГОС 

СОО (выделены курсивом), и их структура, отражающая логику их достижения при изучении 

школьниками истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 

учебном материале, изучаемом в 10–11 классах. При этом необходимо учитывать, что 

достижение предметных результатов предполагает не только обращение к истории России и 

всемирной истории ХХ – начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам 

истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Без знания достижений народов 
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России, понимания духовных и материальных факторов поступательного развития российского 

общества в предшествующие эпохи невозможно глубокое понимание истории нашей страны XX 

– начала XXI в., осознание истоков наших достижений и потерь в этот исторический период. 

При планировании уроков следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических 

событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей нашей страны, связанных с 

актуальным историческим материалом урока. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны 

отражать: 

1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах с древности – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой 

экономической политики (далее – нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе 

Советских Социалистических Республик (далее – СССР), решающую роль СССР в победе над 

нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших 

событий с древности – начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР (России). 

2) Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России с древности – начале XXI в. 

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 

истории с древности – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в 

Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов. 

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в с древности – начале XXI в.; определять 

современников исторических событий истории России и чел с древности отечества в целом в с 

древности – начале XXI в. 

6) Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран с древности – 

начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 

формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и т. д.). 

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 
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идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в с 

древности – начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»: 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта 

и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 

Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

 

 истории России 1945–2022 гг. 



9  

Раздел III. Содержание учебного предмета 

 
Основное содержание (по темам или разделам) Характеристика основных видов 

учебной деятельности 
Введение (1 час) 

Общая характеристика особенности КИМов по истории, 

спецификой проведения экзамена, знакомство с 

кодификатором, спецификацией, демонстрационной 

версией ЕГЭ. 

 

Раздел 1. История России с древности до конца XIII в . ( ) 

Культура древней Руси. Письменность и просвещение. 

Литература: «Повесть временных лет», «Слово о Законе 

и Благодати». Былины. Развитие зодчества (крестово- 

купольный храм). Живопись: иконопись, мозаика, 

фрески. Прикладное искусство. 

Феодальная раздробленность: причины, 
особенность. Причины распада Древнерусского 
государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. 

Русские земли и княжества в период феодальной 
раздробленности. Владимиро-Суздальское княжество. 
Новгородская земля: вече, посадник, тысяцкий, епископ. 
Галицко-Волынское княжество. 

Борьба Руси с иноземными захватчиками. Сражение 

на реке Калка. Северо-Восточный поход Батыя на Русь. 

Юго-Западный поход Батыя на Русь. Русь и Орда (иго, 

ярлык, выход). Экспансия с Запада. 

Культура XII-XIII вв. «Слово     о     полку     Игореве». 
«Моление» Даниила Заточника. Зодчество: Успенский и 

Дмитриевский соборы, Золотые ворота во Владимире- 

на-Клязьме, церковь Покрова на Нерли. Изобразительное 

искусство. Культура в период монголо-татарского ига. 

«Слово о погибели Русской земли», «Повесть о 

разорении Рязани Батыем», «Задонщина», «Сказание о 

Мамаевом побоище». Архитектура. Иконопись. Феофан 

Грек. Андрей Рублев. 

Уметь проводить поиск 

исторической информации в источниках 

разного типа; критически анализировать 

источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его 

создания); анализировать историческую 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема) и определять время, 

место, обстоятельства, причины 

создания источника, позицию автора; 

различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания 

и исторические   объяснения; 

устанавливать причинно-следственные 

связи  между    явлениями, 

пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и 

явлений; формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя  для  аргументации 

исторические сведения; распознавать 

понятия и их составляющие: соотносить 

видовые понятия с родовым и 

исключать лишнее; устанавливать 

соответствие между существенными 

чертами и признаками социальных 

явлений и историческими терминами, 

понятиями; называть термины и 

понятия, социальные явления, 

соответствующие предлагаемому 

контексту, и применять в предлагаемом 

контексте исторические термины и 
понятия 

Раздел 2. «История России с начала XIV до конца XVI вв.» 

Начало образования Российского централизованного 

государства. Москва как центр объединения русских 

земель. Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины превращения 

Москвы в центр объединения русских земель. Политика 

московских князей. Борьба за власть внутри 

Московского великокняжеского дома. Причины 

возвышения     Москвы.     Московский     князь     Иван 
Данилович Калита, особенности внутренней и внешней 

Уметь проводить поиск 

исторической информации в источниках 

разного типа; критически анализировать 

источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его 

создания); анализировать историческую 

информацию, представленную в разных 
знаковых     системах     (текст,     карта, 
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политики. Дмитрий Иванович Донской. Куликовская 

битва. Поход Тохтамыша на Русь. 

Политика   московских    князей    в    первой 
половине XV в. Династическая война 1427 – 1452 гг. 
Василий II Темный. 

Завершение объединения русских земель и 
образование Российского государства. Правление 
Ивана III. Присоединение Новгорода. «Стояние на 
Угре». «Судебник 1497». Василий III. 

Россия при Иване IV. Регенство Елены Глинской. 1547 

год – венчание на царствование. Избранная рада. 

Земский собор. Приказная система центральных органов 

власти. Судебник. «Стоглав». Опричнина Ивана 

Грозного. 

Расширение территории России в XVI в. Ливонская 

война. Присоединение  Казанского княжества. 

Присоединение Астраханского княжества. 

Присоединение Сибири. Ливонская война. 

Смута. Правление Федора Ивановича. Борис Годунов. 

Гибель царевича Дмитрия. Лжедмитрий I. Правление 

Лжедмитрия I. Правление Василия Шуйского. 

Выступление под предводительством Ивана 

Болотникова. Лжедмитрий II – «тушинский вор». 

«Семибоярщина». Первое народное ополчение 

(Ляпунов). Второе народное ополчение (Д. Пожарский, 

К. Минин). Земский собор 1613 г. 

Культура России в XIV-XVI вв. «Хождение за два 

моря» А. Никитин. Начало книгопечатания в России. 

Иван Федоров. Живопись. Архитектура. Успенский 

собор. Шатровый стиль. Собор Василия Блаженного. 
Федор Конь. 

таблица, схема) и определять время, 

место, обстоятельства, причины 

создания источника, позицию автора; 

различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания 

и исторические   объяснения; 

устанавливать причинно-следственные 

связи  между    явлениями, 

пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и 

явлений; формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя  для  аргументации 

исторические сведения; распознавать 

понятия и их составляющие: соотносить 

видовые понятия с родовым и 

исключать лишнее; устанавливать 

соответствие между существенными 

чертами и признаками социальных 

явлений и историческими терминами, 

понятиями; называть термины и 

понятия, социальные явления, 

соответствующие предлагаемому 

контексту, и применять в предлагаемом 

контексте исторические термины и 

понятия 

Раздел 3. «История России XVII-XVIII вв»  

Первые Романовы. Итоги смутного времени. 

Экономическая система в XVII в. Внутренняя политика 

России в XVII в. Михаил Романов и Филарет. Алексей 

Михайлович. Соборное уложение. Федор Алексеевич. 

Царевна Софья. 

Церковный       раскол.       Социальные       движения 
в XVII веке. Патриарх Никон. Церковные реформы. 
Раскол. Старообрядцы. Протапоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII веке. Поляновский 

мир. Воссоединение Украины с Россией. Освоение 

Сибири и Дальнего Востока. 

Культура России в XVII веке. Светский характер 

культуры. Научные знания. Литература. Театр. 

Архитектура. Живопись. 

Россия при Петре I. Великое посольство. Северная 

война. Основные сражения. Ништадтский мирный 

договор. Реформы Петра в области экономике, 

управления, военном деле, социальной сфере. Народные 

выступления в первой половине XVIII в. 

Период дворцовых переворотов. Россия в период 

дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок 

за власть.Екатерина I и А. Д. Меншиков. Петр III. Анна 

Иоанновна, бироновщина, кондиции. Россия при 
Елизавете Петровне. 

Уметь   проводить   поиск 

исторической информации в источниках 

разного типа; критически анализировать 

источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его 

создания); анализировать историческую 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема) и определять время, 

место, обстоятельства, причины 

создания источника, позицию автора; 

различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания 

и исторические  объяснения; 

устанавливать причинно-следственные 

связи  между   явлениями, 

пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и 

явлений; формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя  для аргументации 

исторические сведения; распознавать 

понятия и их составляющие: соотносить 
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Внутренняя политика Екатерины II. Петр III. 

Екатерина II. Эпоха «просвещенного абсолютизма». 

Развитие промышленности и торговли. Крестьянская 

война под предводительством Е. Пугачева. 

Россия в войнах второй половины XVIII века. Россия 

в Семилетней войне. Русско-турецкие войны: выход к 

Черному морю. П. А. Румянцев. Г. А. Потемкин. Ф. Ф. 

Ушаков. А. В. Суворов. Разделы Польши. 

Культура России в XVIII веке. Эпоха Просвещения. 

Развитие образования. Наука и техника. Литература. 

Живопись – парадные портреты. Скульптура. 
Архитектура. Театр. 

видовые понятия с родовым и 

исключать лишнее; устанавливать 

соответствие между существенными 

чертами и признаками социальных 

явлений и историческими терминами, 

понятиями; называть термины и 

понятия, социальные явления, 

соответствующие предлагаемому 

контексту, и применять в предлагаемом 

контексте исторические термины и 

понятия 

Раздел 4. «Россия в XIX веке» () 

Внутренняя и внешняя политика 

Александра I. Россия при Павле I. Внутренняя 

политика. Реформы Александра I. Войны с Францией. 

Тильзитский мир. Война с Персией. Отечественная 

война 1812 г: основные сражения. Заграничный поход 

русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. 

Священный союз. 

Восстание декабристов. Последние годы царствования 

Александра I. Аракчеев А. А. «Союз спасения». «Союз 

благоденствия». «Северное тайное общество» и «Южное 

тайное общество». Выступление декабристов на 

Сенатской площади 14 декабря 1825 года. 

Россия при Николае I: внутренняя и внешняя 

политика. Николай I . Расправа над декабристами. 

Кодификация законов, М. М. Сперанский. Реформы П. 

Д. Киселева и Е. Ф. Канкрина. Война с Персией. Война с 

Турцией. Кавказская война. Договоры с Китаем. 

Крымская война: причины, участники, ход военных 

действий, итоги. Парижский мирный договор. 

Общественная мысль в 1830-1850 гг. «Общество 

любомудров». «Теория официальной народности». 

Западники и славянофилы. «Общинный социализм» А. 

И. Герцена. Петрашевцы. 

Русская культура в первой 
половине XIX века. Развитие системы образования: 
университеты, институты, реальные училища. Развитие 
науки. Литература: романтизм, реализм. Искусство 
(живопись)Скульптура. Архитектура. Театр. Музыка. 

Александр II. Реформы 1860-1870-х гг. Александр II. 

Отмена крепостного права: причины, разработка 

реформы, проведение. Значение отмены крепостного 

права в России. Земская реформа. Судебная реформа. 

Городская реформа. Военная реформа. Реформа 

просвещения. Реформа печати. Значение либеральных 

реформ. 

Общественное движение второй 
половины XIX вв. Либеральные          идеи.         Теория 

«крестьянского социализма». «Земля и воля». 

Народничество. Три течения в народничестве: 

бунтарское,       заговорщическое,       пропагандистское. 

«Хождение в народ». Раскол «Земли и воли»: «Черный 

передел» и «Народная воля». Убийство Александра II. 

Рабочее   движение.   «Освобождение   труда».    В.   И. 

Уметь проводить поиск 

исторической информации в источниках 

разного типа; критически анализировать 

источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его 

создания); анализировать историческую 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема) и определять время, 

место, обстоятельства, причины 

создания источника, позицию автора; 

различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания 

и исторические   объяснения; 

устанавливать причинно-следственные 

связи  между    явлениями, 

пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и 

явлений; формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя  для  аргументации 

исторические сведения; распознавать 

понятия и их составляющие: соотносить 

видовые понятия с родовым и 

исключать лишнее; устанавливать 

соответствие между существенными 

чертами и признаками социальных 

явлений и историческими терминами, 

понятиями; называть термины и 

понятия, социальные явления, 

соответствующие предлагаемому 

контексту, и применять в предлагаемом 

контексте исторические термины и 

понятия 
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Ульянов (Ленин). 

Внутренняя и внешняя политика 

Александра III. Александр III. Контрреформы. Русско- 
турецкая война 1877-1878 гг. Образование военных 
блоков. 

Культура второй половины XIX в. Процесс 

демократизации культуры. Система образования. 

Развитие науки. Литература. Искусство. Живопись. 

Скульптура. Архитектура. Театр. Музыка. Печать и 

книгоиздательское дело. 

 

Раздел 5. «Россия в первой половине XX века» () 

Социально-экономическое и политическое развитие 

страны      в      начале XX в.      Русско-японская 

война. Особенности экономического развития России в 

начале XX в. Социальный состав населения. 

Политическое развитие. Николай II – последний 

российский император. Необходимость модернизации. 

Реформы С. Ю. Витте. Русско-японская война. 

Портмутский мирный договор. Образование первых в 

России политических партий. 

Революция 1905-1907 гг. Столыпин П. А. Причины 

революции. Основные события революции. 

Деятельность I и II Думы. Итоги первой русской 

революции. Реформы П. А. Столыпина. 

Культура в начале XX века. Серебряный век русской 

культуры. Развитие образования и науки. Выдающиеся 

писатели и поэты Серебряного века. Искусство. 

Живопись. Скульптура. Архитектура. Музыка. 

Россия в Первой мировой войне. Причины первой 

мировой войны, участники. Позиция большевиков. 

События на фронтах первой мировой войны. 

«Прогрессивный блок». Влияние войны на ситуацию в 

стране. 

Великая российская революция. Февральская 

революция 1917 года: причины, участники. От Февраля к 

Октябрю. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Провозглашение и утверждение советской власти. II 

съезд Советов, первые декреты. 

Внутренняя и внешняя политика советского 

правительства   в   1917-1920   гг.   Гражданская 

война. Первые мероприятия Советской власти. Разгон 

Учредительного собрания. Брестский мир. Политика 

«военного коммунизма». Гражданская война: причины, 

участники, основные события. Интервенция. Итоги 

гражданской войны. 

Советская Россия, СССР в 1920-1930-е гг. Переход к 

новой экономической политике. Суть НЭПа. 

Образование СССР. Политическая жизнь в 20-е – 30-е гг. 

Внутренняя борьба. Культ личности Сталина. Массовые 

репрессии. Ускоренная модернизация: 

индустриализация, коллективизация. Культурная 

революция. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. СССР 

накануне войны. Основные этапы и сражения Великой 

Отечественной войны. Война с Японией. Героизм 

советских    людей    во    время    войны.    Партизанское 

Уметь проводить поиск 

исторической информации в источниках 

разного типа; критически анализировать 

источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его 

создания); анализировать историческую 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема) и определять время, 

место, обстоятельства, причины 

создания источника, позицию автора; 

различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания 

и исторические   объяснения; 

устанавливать причинно-следственные 

связи  между    явлениями, 

пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и 

явлений; формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя  для  аргументации 

исторические сведения; распознавать 

понятия и их составляющие: соотносить 

видовые понятия с родовым и 

исключать лишнее; устанавливать 

соответствие между существенными 

чертами и признаками социальных 

явлений и историческими терминами, 

понятиями; называть термины и 

понятия, социальные явления, 

соответствующие предлагаемому 

контексту, и применять в предлагаемом 

контексте исторические термины и 

понятия 
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движение. Антигитлеровская коалиция. Итоги Великой 
Отечественной войны. 

 

Раздел 6. «Россия во второй половине XX в – начале XXI вв.» 

СССР в первое послевоенное десятилетие. «Холодная 

война». Восстановление народного хозяйства. 
Идеологические кампании конца 1940-х гг. «Холодная 
война» и ее влияние на внутреннюю и внешнюю 
политику СССР. 

СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. Н. С. 

Хрущев, приход к власти. XX съезд КПСС. «О культе 

личности и его последствия». Общественно- 

политическая жизнь страны. Реформы в социально- 

экономической сфере. Внешняя политика. 

СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Приход к 

власти Л. И. Брежнева. Экономическая реформа 1965 

года. «Продовольственная программа». Концепция 

«Развитого социализма». Внешняя политика. 

СССР во второй половине 1980-х гг.: внутренняя и 
внешняя политика. Распад СССР. М. С. Горбачев. 
Перестройка. Авария на Чернобыльской АЭС.Внешняя 

политика: «новое политическое мышление». События 
1991 г. Распад СССР. 

Развитие науки и культуры в 1950 – 1980-х гг. 

Россия в 1992 – 2022 гг. Становление новой российской 

государственности. События 1993 г. Принятие 

Конституции 1993 г. Переход к рыночной экономике. 

Политическое, экономическое, национальное, 

культурное развитие современной России. Россия в 

системе современных международных отношений. 

Уметь   проводить   поиск 

исторической информации в источниках 

разного типа; критически анализировать 

источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его 

создания); анализировать историческую 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема) и определять время, 

место, обстоятельства, причины 

создания источника, позицию автора; 

различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания 

и исторические   объяснения; 

устанавливать причинно-следственные 

связи  между    явлениями, 

пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и 

явлений; формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя  для  аргументации 

исторические сведения; распознавать 

понятия и их составляющие: соотносить 

видовые понятия с родовым и 

исключать лишнее; устанавливать 

соответствие между существенными 

чертами и признаками социальных 

явлений и историческими терминами, 

понятиями; называть термины и 

понятия, социальные явления, 

соответствующие  предлагаемому 

контексту, и применять в предлагаемом 

контексте исторические термины и 
понятия 

 

 

Раздел IV. Основные формы организации учебных занятий 
 

Основной формой учебных занятий является урок: 

 уроки формирования практических умений и навыков учащихся; 

 уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; 

 уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; 

В программе предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции, семинарские 

занятия, практические работы, конференции, урок анализа контрольных работ, эссе. 
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Раздел V. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов (или тем) 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

раздела 
(тем) 

 

Из них (перечислить виды практической 

части программы) 

Лабораторных 

работ 

Практических 

работ 

Контроль 

знаний (вид) 

1 3 4 5 

1 Введение 1 0 0 0 

2 Раздел 1. История 
России с древности до 

конца XIII в. 

5 0 0 Тест№1 

3 Раздел 2. «История 

России с начала XIV 
до конца XVI вв.» 

5 0 0 Тест№2 

4 Раздел 3. «История 
России XVII-XVIII вв.» 

6 0 0 Тест №3 

5 Раздел 4. «Россия в 
XIX веке». 

6 0 0 Тест №4 

6 Раздел 5. «Россия в 
первой половине XX 

века» 

6 0 0 Тест №5 

7 Раздел 6. «Россия во 

второй половине XX в 
– начале XXI вв.» 

5 0 0 Тест №6 

8 Итого 34 0 0 Тестов -6 
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Раздел VI. Календарно - поурочное планирование 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока 

(№, тема практической работы; №, тема контрольной работы) 

Количество 

часов 

1.  Введение 1 

Раздел 1. История России с древности до конца XIII в. (5 часов) 

2.  Возникновение государственности у восточных славян. 1 

3.  Русь при первых князьях. 1 

4.  Русские земли и княжества в период феодальной 

раздробленности. Борьба Руси с иноземными 
захватчиками. 

1 

5.  Культура XII-XIII вв. 1 

6.  Тест по типу ЕГЭ по теме 
«История России с древности до конца XIII в» 

1 

Раздел 2. «История России с начала XIV до конца XVI вв.» (5 часов) 

7.  Начало образования Российского централизованного 
государства 

1 

8.  Завершение объединения русских земель и 

образование Российского государства. Россия при 
Иване IV. 

 

1 

9.  Смута 1 

10.  Культура России в XIV-XVI вв. 1 

11.  Тест по типу ЕГЭ по теме 
«История России с начала XIV до конца XVI вв.» 

1 

Раздел 3. «История России XVII-XVIII вв.» (6 часов) 

12.  Первые Романовы. Церковный раскол. Социальные 
движения в XVII веке. 

 
1 

13.  Внешняя политика России в XVII веке. 1 

14.  Россия при Петре I. Период дворцовых переворотов. 1 

15.  Внутренняя политика Екатерины II. Россия в войнах 
второй половины XVIII века. 

1 

16.  Культура России в XVIII веке. 1 

17.  Тест по типу ЕГЭ по теме 
«История России XVII-XVIII вв.» 

1 

Раздел 4. «Россия в XIX веке» (6 часов) 

18.  Внутренняя и внешняя политика Александра I. 
Восстание декабристов 

1 

19.  Россия при Николае I: внутренняя и внешняя политика. 
Общественная мысль в 1830-1850 гг. 

1 

20.  Александр II. Реформы 1860-1870-х гг. Общественное 
движение второй половины XIX вв. 

1 

21.  Внутренняя и внешняя политика Александра III. 1 

22.  Русская культура XIX века. 1 

23.  Тест по типу ЕГЭ по теме 
«Россия в XIX веке» 

1 

Раздел 5. «Россия в первой половине XX века» (6 часов) 

24.  Социально-экономическое и политическое развитие 
страны в начале XX в. Русско-японская война. 

1 

25.  Революция 1905-1907 гг. Столыпин П. А. 1 
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26.  Россия в Первой мировой войне. Великая российская 
революция. 

1 

27.  Внутренняя и внешняя политика советского 
правительства в 1917-1920 гг. Гражданская война. 

1 

28.  Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 1 

29.  Тест по типу ЕГЭ по теме 
«Россия в первой половине XX века» 

1 

Раздел 6. «Россия во второй половине XX в – начале XXI вв.» (5 часов) 

30.  СССР в первое послевоенное десятилетие. «Холодная 
война» 

1 

31.  СССР в середине 1950-х – середине 1980-х гг.  

32.  СССР во второй половине 1980-х гг.: внутренняя и 
внешняя политика. Распад СССР. 

1 

33.  Россия в 1992 – 2023 гг. 1 
34.  Пробный ЕГЭ 1 

 


