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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО Искусство балета  52.02.01(углубленная подготовка); укрупненная  группа специальностей 52.00.00 Сценические  

искусства и литературное творчество. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина История 

России» относится к циклу ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий федеральный компонент государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, предметная область ПО.04 «Общественно-научные предметы» и направлена на 

формирование общей компетенцией: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить мотивировать организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, межпредметные, предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 
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формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  

6 класс 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные занятия (не предусмотрены) - 

     практические занятия (не предусмотрены) - 

     контрольные работы   

     курсовая работа (проект) (не предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&date=28.05.2021
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИСТОРИЯ РОССИИ» 
 

 

2 год обучения - 6 класс 

 

      

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
обучающихся 

1 2 3  
 

1 
Введение Содержание учебного материала  

1 Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по 

истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Глава 1. 

Древние жители 

нашей Родины 

Содержание учебного материала 5 

Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия труда, география расселения и 

занятия людей, формы их объединения, места археологических раскопок, памятники культуры. Бронзовый 

и железный века: переход к производящему хозяйству, новые занятия и формы объединения людей, 

признаки разложения первобытных отношений, археологические находки на территории современной 

России. Земледельческие, скотоводческие и кочевые общества евразийских степей в бронзовом и железном 

веках. Языковые семьи и группы. Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. 

до н.э.: топонимика природно- и социально-географических объектов, народов Причерноморья. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Архитектура городов-колоний, их экономика и культура. 

Боспорское царство. Скифы: образ жизни и культура. Скифское царство. Дербент. Великое переселение 

народов. Миграция готов и нашествие гуннов. Образование государств кочевников в Северном 

Причерноморье. Особенности культуры и государственного устройства Аварского и Тюркского каганатов, 

Волжской Булгарии, Хазарского каганата.Восточные славяне в древности .Предполагаемая прародина 

славян и направления их миграций в середине I тысячелетия. Расселение славян, их разделение на три 

ветви: восточных, западных и южных. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Славянские 

общности Восточной Европы. «Повесть временных лет» как первый источник о ранней истории восточных 

славян. Хозяйство восточных славян. Традиционные верования и обряды восточных славян. 

  

Глава 2. 

Русь в 9-12 веках 

 

Содержание учебного материала 12 2 
 

Социальная и политическая организация восточных славян. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I 

тысячелетия. Соседи Руси. Путь «из варяг в греки» как важная торговая и культурная коммуникация 
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варягов и славян. Легендарный характер сведений о первых русских князьях в «Повести временных лет». 

«Повесть временных лет» о призвании варягов. Проблема образования Древнерусского государства. 

Первые известия о Руси. Поход князя Олега на Киев, объединение северных и южных земель, перенос в 

Киев столицы государства Русь. Объединение восточнославянских «племён» под властью князя Олега. 

Дань и полюдье. Походы Олега на Византию и заключение первого в истории Руси международного 

договора. Княжение Игоря: защита Руси от набегов печенегов, походы на Византию и заключение нового 

договора. Отзвуки родовых отношений в конфликте киевского князя с древлянами (945). Княжение Ольги: 

укрепление княжеской власти, установление уроков и погостов, принятие христианства. Походы князя 

Святослава на Хазарский каганат, в Волжскую Булгарию и Византию; расширение территории государства 

Русь. Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные причины выбора 

православия. Крещение Руси. Отношение к новой религии в разных слоях древнерусского общества. 

Значение принятия Русью христианства. Деятельность Владимира по усилению безопасности 

государственных границ, строительству храмов, распространению грамотности. Создание новой системы 

управления государством, предпосылки обострения междоусобиц после смерти князя Владимира. Образ 

князя в народных легендах и преданиях.Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. 

Гибель Бориса и Глеба. Ярослав Мудрый на киевском престоле: личность князя, расширение границ 

государства, основание новых городов, укрепление международных связей, покровительство Церкви и 

просвещению. Правда Русская — первый свод законов государства Русь. Нормы древнерусского права. 

Признаки расцвета Древнерусского государства в правление Ярослава Мудрого. Лествичная система 

престолонаследия. Борьба за киевский престол между преемниками Ярослава Мудрого. Любечский съезд 

1097 г. и новая система княжеской власти на Руси. Владимир Мономах. «Поучение» Владимира Мономаха 

как источник знаний о жизни князя, его семьи и знати, об идеалах воспитания детей и др. Нарастание 

тенденции распада Руси на отдельные княжества. Территория и население государства Русь. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Общественный строй Руси. Категории рядового и 

зависимого населения. Князья, дружина. Вотчинное землевладение. Предпосылки роста и развития 

городов, ремесла и торговли в XI—XII вв. Общие принципы строительства и планировки русских городов. 

Вече и формы самоуправления в городах Руси. Развитие ремёсел и торговли. Городское население. Купцы. 

Быт жителей Древней Руси: жильё, предметы обихода. Влияние православия на повседневную жизнь и 

духовную культуру Руси. Приспособление языческих обрядов и традиций к новой вере. Организация 

Православной церкви на Руси. Церковные уставы. Первые монастыри, их основатели и насельники. Киево-

Печерский монастырь как центр духовной и культурной жизни Древней Руси. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность и книжное дело. Древнейшие книги: «Новгородская Псалтырь» и 

«Остромирово Евангелие». Распространение грамотности, берестяные грамоты. Появление древнерусской 

литературы. Литературные жанры Древней Руси. Выдающиеся памятники древнерусской литературы, их 

культурно-историческое значение: «Повесть временных лет», «Слово о законе и благодати», произведения 

Владимира Мономаха. Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма. 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская и другие каменные храмы Древней Руси. 

Становление на Руси собственной архитектурной школы. Гражданские постройки (Золотые ворота в 
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Киеве, крепостные башни и др.). Развитие живописи: древнерусские иконы и фрески. Влияние 

византийских мастеров иконописи на древнерусские иконы. Декоративно-прикладное искусство Древней 

Руси. Оружейное дело. 

 

 

 

1 

7 

 

 

 

3 

2 
Контрольная работа (тест) на тему: «Русь (середина 9- первая треть 12 вв.) 

Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 3. 

Русские земли в 

середине 12 – 

начале 13 века 

Содержание учебного материала 5 2 

Причины распада Руси на самостоятельные земли. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в 

хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Влияние раздробленности на экономическое и 

культурное развитие Руси. «Слово о погибели Русской земли» как реакция современников на княжеские 

междоусобицы. Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. Борьба за 

киевский престол во второй половине XII — начале XIII в. Южная Русь и половцы: военно-политические, 

хозяйственные и культурные связи между Русью и Половецкой степью. «Слово о полку Игореве»: 

историческая основа и литературное осмысление. Территория, природа и население Юго-Западной Руси. 

Особенности социально-экономического и политического развития юго-западных земель; формирование 

боярского землевладения, роль бояр в политической жизни. Галицкая земля. Княжение Ярослава 

Осмомысла. Объединение Галицкой и Волынской земель. Роман Мстиславич и Даниил Романович. 

Культура Юго-Западной Руси. Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. Новгород 

как перекрёсток важнейших торговых путей в эпоху Средневековья. Особенности государственного 

устройства Новгорода. «Господин Великий Новгород»: облик города, его планировка и благоустройство. 

Особенности архитектуры и живописи Новгорода. Выдающиеся памятники культуры Новгорода XII — 

начала XIII в. Берестяные грамоты как исторический источник о жизни новгородцев. Особенности 

географического положения, природных условий и хозяйственной деятельности населения Северо-

Восточной Руси. Предпосылки роста численности населения, строительства новых городов, формирования 

боярского землевладения и усиления княжеской власти в конце XII — начале XIII в. Личности Юрия 

Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, их вклад в развитие и укрепление 

Владимиро-Суздальской земли. Литература, архитектура и живопись Северо-Восточной Руси. 

Выдающиеся памятники культуры Владимиро-Суздальской Руси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 6 2 



9 

 

Раздел 4. Русь 

между Востоком и 

Западом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возникновение Монгольской империи. Военная организация и тактика монгольского войска. Завоевания 

Чингисхана и его потомков. Приближение монголов к границам южных русских княжеств и первое 

столкновение на реке Калке (1223). Причины поражения. Походы Батыя на Восточную Европу. Завоевание 

Руси (1237—1241). Героическая оборона русских городов. Летописи и народные сказания о защитниках 

Русской земли. Экономические, политические и культурные последствия нашествия. Прибалтийский 

регион: геополитическое положение, население и хозяйство. Предпосылки и причины крестовых походов в 

Прибалтику. Ордены крестоносцев и угроза западным границам Руси. Вторжение шведов в новгородские 

земли. Призвание новгородцами князя Александра Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение 

немецких рыцарей в новгородские земли. Ледовое побоище (1242). Личность Александра Невского. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города Золотой Орды и кочевые 

степи. Принятие ислама в качестве государственной религии Золотой Орды. Золотая Орда и народы 

Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. Крым после монгольского нашествия. Итальянские фактории 

Причерноморья (Кафа, Воспоро, Тана, Солдайя), их роль в системе торговых и политических связей Руси с 

Западом и Востоком. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика 

монголов. Политика русских князей в отношении Орды и её правителей в конкретных историко-

политических ситуациях: Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский и др. Историческая 

оценка отношений между Ордой и удельными князьями. Возникновение Литовского государства и рост его 

владений в середине XIII—XV в. Включение русских земель в состав Великого княжества Литовского. 

Общественный строй и особенности управления Великого княжества Литовского. Сближение Литвы с 

Польшей. Борьба с крестоносцами. Грюнвальдская битва, её историческое значение. 
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2 
Контрольная работа (тест) по пройденным темам Истории средних веков 

Самостоятельная работа обучающихся 

Глава 5. 

Русские земли в 

середине 13-15 веке 

Содержание учебного материала 8 2 
 

Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и 

князя. Северо-Восточная Русь после монгольского нашествия: население, особенности управления и 

социально-экономического развития. Борьба за великое княжение владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы в начале XIV в. Личности московских и тверских князей, способы их борьбы за владимирский 

престол. Усиление Московского княжества при Иване Калите. Укрепление Москвы при князе Дмитрии 

Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV в., возвышение темника Мамая в междоусобной войне. Новые 

черты в отношениях русских князей с Ордой во второй половине XIV в. Союзники Мамая и князя Дмитрия 

в преддверии решающего сражения. Куликовская битва (1380) и её историческое значение. Герои и образы 

Куликовской битвы в летописях, литературе, искусстве и исторической памяти потомков. Нашествие хана 

Тохтамыша на Русь. Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление Золотой 

Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Отношения Москвы с Великим княжеством 
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Литовским. Междоусобная война в Московском княжестве (1425—1453): причины, цели и участники 

борьбы за великокняжеский престол; средства и результаты войны; её последствия для усиления власти 

великого князя московского и объединения Руси под властью Москвы. Василий Тёмный. Распад Золотой 

Орды, образование татарских ханств. Крымское, Казанское, Астраханское, Сибирское, Касимовское 

ханства, Ногайская Орда. Большая Орда. Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап политики московских 

князей в отношениях с наследниками Золотой Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: царский титул и регалии, новая государственная 

символика. Формирование аппарата управления единого государства. Принятие общерусского Судебника. 

Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки превращения Москвы в 

духовный центр русских земель. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль митрополитов Петра и 

Алексия в политической и духовной жизни Московского княжества. Сергий Радонежский. Установление 

автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба конца XV в.: иосифляне и нестяжатели, ереси. 

Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, предпосылки её 

возрождения в конце XIII — начале XIV в. Развитие письменности. Основные жанры и сюжеты русской 

литературы. Общерусское и региональное летописание. Памятники литературы Куликовского цикла. 

Житийная литература. Произведения Епифания Премудрого. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной Руси (начало XIV в.): 

историко-культурная преемственность и новые черты в архитектуре соборов и монастырей. Новый облик 

Московского Кремля. Развитие изобразительного искусства. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублёва, 

Дионисия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 6 2 

Итоговая контрольная работа по пройденному материалу 1  

Всего: обязательных аудиторных часов 

самостоятельная работа обучающихся 

40 

20 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете Истории (каб.20): 

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочие места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебно-наглядные пособия по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

-телевизор; компьютер.   

-наличие библиотеки. 
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Учебные занятия во время дистанционного обучения проводятся на электронных образовательных платформах (Дневник.ру, ZOOM, 

Коммуникационные сервисы социальной сети «ВКонтакте», мессенджеры (Skype, Viber, WhatsApp), облачные сервисы Яндекс, Mail,  

Google). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

2 год обучения — 2/6 класс 

История России 

1. Пчелов Е.В.,Лукин  П.В.«История России с древнейших времен до начала XVI  вв.» для 6 класса общеобразовательных 

организаций /под ред. Ю. А. Петрова/, М., «Русское слово». 2018г. 

2. Карамзин Н.М. История государства Российского. Любое издание. 

3. Бегунов Ю.К. Александр Невский: жизнь, деяния святого и благоверного великого князя. М., 2019. 

4. Горский А.А. Русь: от славянского расселения до Московского царства. М., 2019. 

5. Ключевский В.О. Курс русской истории. Любое издание. 

6. Повесть временных лет. СПб., 1999. Пчелов Е.В. Рюрик. М., 2020. 

7. Скрынников Р.Г. Русская история IX—XVII веков. СПб., 2019. 

8. Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Любое издание. 

Интернет-ресурсы: 

http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов.  

http://www.school-collection.edu.ru — цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной школы. 

http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php — методический раздел издательства «Русское слово». 

http://postnauka.ru — сайт посвящён современной науке, в том числе общественным наукам. 

http://www.scepsis.ru — сайт содержит актуальные материалы по истории и анализу общественного развития. 
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 4.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

«ИСТОРИЯ  РОССИИ» 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Контроль и оценка  результатов  освоения 

учебной  дисциплины  осуществляется 

преподавателем в процессе проведения 

контрольных, проверочных, 

самостоятельных   работ, 

практических  занятий,  тестирования, а 

также  выполнения обучающимся 

индивидуальных  заданий. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

4.2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ РОССИИ» 

 
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

OK 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

Личностные результаты: 
- мотивированность на посильной и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&date=28.05.2021
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выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить мотивировать организовывать 

и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Использовать в профессиональной 

деятельности личностные, межпредметные, 

предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования. 

ОК 12. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укрепелению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций;сознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные результаты: 
- умение сознательно организовать свою познавательную деятельность; 

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

- овладение различными вилами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике. 

Предметные результаты: 
- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

-понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации. 
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5.ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ   ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПО.04.01.«ИСТОРИЯ РОССИИ» 
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