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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  

5/9 класс 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия (не предусмотрены) - 

     практические занятия (не предусмотрены) - 

     контрольные работы  4 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 

предусмотрена) 

- 

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» 
 

 

      

 

5год обучения-5/9 класс 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, контрольные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала   

Основное черты традиционного общества начала XIXв.  1 1 

Раздел 1. 

Россия на пути 

к реформам 

1801-1861гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 13 3 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Устройство дворянской усадьбы. «Золотой век» дворянской усадьбы. 

Основные занятия жителей дворянских усадеб. Отношения помещиков и крестьян: конфликты и 

сотрудничество. Предпосылки и начало промышленного переворота в России. Развитие основных 

отраслей промышленности. Развитие торговых отношений. Начало железнодорожного строительства. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Санкт-Петербург и Москва в 

первой половине XIX в. Городское самоуправление. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Личность 

Александра I. Окружение Александра I: Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Проекты 

либеральных реформ. Учреждение министерств. «Указ о вольных хлебопашцах». Реформы в области 

образования. М.М. Сперанский и его законодательные проекты. Создание Государственного совета. 

Внешние и внутренние факторы ограниченности реформ. Результаты внутренней политики начала 

царствования Александра I. Международное положение Российской империи и главные направления 

её внешней политики в начале XIX в. Присоединение Грузии к России. Причины, ход и итоги русско-

иранской войны 1804— 1813 гг. Цели участия России в антифранцузских коалициях. Войны России с 

Францией (1805—1807). Причины сближения России и Франции. Тильзитский мир: условия, 

последствия континентальной блокады для российской экономики. Война России со Швецией 1808—

1809 гг.: причины, характер военных действий, условия мирного договора. Присоединение Финляндии 

и особенности системы самоуправления Великого княжества Финляндского в составе Российской 

империи. Война с Турцией (1806—1812) и Бухарестский мир. Обострение отношений между Россией и 

Францией, цели и планы обеих сторон. Соотношение военных сил России и Франции накануне 

вторжения. Первый этап Отечественной войны 1812 г.: отступательная тактика русских войск, 

патриотический подъём в обществе, формирование народных ополчений, героическая оборона 
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Смоленска, назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его место в 

истории Отечественной войны 1812 г. Дискуссии историков об итогах генерального сражения. 

Военный совет в Филях и оставление русскими Москвы. Последствия пребывания французов в 

Москве для Великой армии и культурного наследия древней столицы России. Тарутинский марш-

манёвр. Партизанская война: социальный состав и формы борьбы с завоевателями. Разгром Великой 

армии. Заграничные походы русской армии (1813—1814). Основные сражения в Европе и капитуляция 

Наполеона. Основные понятия и термины: Отечественная война, партизанское движение, народное 

ополчение, Бородинская битва, редуты. Участие России в Венском конгрессе и в разработке решений 

по территориальным вопросам и созданию системы коллективной безопасности. Территориальные 

приобретения Российской империи и других стран-победительниц. Священный союз как 

международный проект Александра I и монархов Австрии и Пруссии по управлению политической 

ситуацией в Европе. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Польская Конституция 1815 г. Н.Н. Новосильцев и его проект реформирования политической системы 

России. Крестьянский вопрос. Создание военных поселений. А.А. Аракчеев. Итоги правления 

Александра I. Причины движения декабристов. Дворянская оппозиция самодержавию. Первые тайные 

организации — Союз спасения и Союз благоденствия: цели и деятельность. Создание Северного и 

Южного обществ, программные документы их деятельности, личности основателей и руководителей 

революционных организаций. Сравнительная характеристика «Конституции» Н.М. Муравьёва и 

«Русской правды» П.И. Пестеля по основным вопросам социально-политического и экономического 

переустройства России. Вопрос о престолонаследии после смерти Александра I. Восстание 14 декабря 

1825 г. Причины поражения восстания. Суд и расправа над декабристами. Декабристы — дворянские 

революционеры. Культура и этика декабристов. Движение декабристов и политический курс Николая I. 

Личность императора. Собственная Его Императорского Величества канцелярия. Кодификация 

законодательства. А.Х. Бенкендорф и деятельность Третьего отделения в середине XIX в. 

Попечительство об образовании. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 

Цензура. Экономическая и финансовая политика в условиях политической консервации. Е.Ф. Канкрин. 

Денежная реформа 1839 г. Крестьянский вопрос. Указ об обязанных крестьянах. Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселёва (1837—1841). Сословная политика. Формирование 

профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального 

реформаторства. Условия общественной жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я. 

Чаадаева и его влияние на общественное сознание. Становление славянофильства и западничества; их 

представители. Взгляды славянофилов и западников по ключевым вопросам исторического развития 

России: о её роли и месте в мире, исторической миссии; об отношении к культуре и странам Западной 

Европы; об оценке исторической роли Петра I и его реформ; об основах российского общества и 

культуры; о роли и характере верховной власти; о способах претворения в жизнь своих идеалов и др. 

Русское общество и Православная церковь. Зарождение социалистической мысли. Складывание теории 

русского социализма. А.И. Герцен. Основные понятия и термины: славянофильство, западничество, 

социализм, утопический социализм, старчество. Религии и народы Российской империи: христиане 
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(православные, старообрядцы, католики, протестанты). Религии и народы Российской империи: 

нехристианские конфессии (иудаизм, ислам, язычество, буддизм). Конфликты и сотрудничество между 

народами. Царство Польское. Польское восстание 1830— 1831 гг.: причины, ход и итоги. Кавказская 

война (1817—1864): причины, характер, основные события и итоги. Движение Шамиля. 

Внешнеполитический курс правительства Николая I. Русско-иранская война 1826—1828 гг. и её 

значение. «Восточный вопрос». Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Россия и революции в Европе. 

Причины военного конфликта между Россией и Турцией в 1853 г. Причины вступления в войну Англии 

и Франции. Этапы Крымской войны и основные события на театрах военных действий. Высадка 

союзников Турции в Крыму. Героическая оборона Севастополя и его защитники. Причины поражения 

России и условия Парижского договора. Влияние итогов Крымской войны на внутреннее и 

международное положение России, состояние умов российского общества. Особенности культурного 

развития основных сословий российского общества в первой половине XIX в. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Золотой век русской литературы. Роль литературы в жизни российского 

общества и становлении национального самосознания. Развитие архитектуры. Ампир как стиль 

империи. Изобразительное искусство. Выдающиеся архитекторы и живописцы первой половины XIX 

в. и их произведения. Театральное искусство. Формирование русской музыкальной школы. Развитие 

науки и техники. Географические экспедиции и открытия И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф. 

Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, В.М. Головина, Г.И. Невельского. Деятельность Русского 

географического общества. Российская культура как часть европейской культуры. 

Контрольная работа на тему: «Россия на пути к реформам 1801-1861гг.» 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составить план исторической части родного города в первой половине XIX в. Дать описание его 

основных районов (расположение района, характер застройки, преобладающее население, 

сохранившиеся до наших дней памятники). 

Систематизировать материал о преобразованиях в России начала XIX в. в таблице. 

Составить таблицу «Внешняя политика России в первой четверти XIX в.» 

Систематизировать материал о важнейших событиях войны 1812 г. в предложенной таблице. 

Подготовить сообщение на тему: «Война 1812 г. в народной памяти». 

Систематизировать информацию о событиях Крымской войны 1853-1856 гг. в таблице. 

6 2 

Раздел 2. Россия 

в эпоху реформ 

 

 

Содержание учебного материала 10 3 

Личность Александра II. Причины необходимости реформ во всех сферах жизни общества. Первые 

шаги на пути к реформам. Подготовка Крестьянской реформы. Манифест 19 февраля 1861 г. Права 

крестьян и земельные наделы. Выкупная операция. Реакция разных слоёв общества на Крестьянскую 
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реформу. Историческое значение отмены крепостного права. Основные положения земской и 

городской реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового самосознания. Военные реформы и их влияние на состояние российской армии и 

общественные настроения. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Историческое значение Великих реформ. Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому 

государству и гражданскому обществу. Вопрос о Конституции. Традиции и новации в жизни 

пореформенной деревни. Помещичье «оскудение». Социальные типы помещиков. Дворяне-

предприниматели. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Социальные типы крестьян. 

Взаимосвязь помещичьего и крестьянского хозяйств. Индустриализация и урбанизация. Железные 

дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Миграция сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его решения.  Личность императора. Историческая ситуация, в 

которой Александр III вступил на российский престол. Отношение Александра III к реформам 1860—

1870-х гг. Споры о Конституции. Манифест о незыблемости самодержавия. Политика консервативной 

стабилизации. Деятельность министров внутренних дел Н.П. Игнатьева и Д.А. Толстого. Реформа 

образования. Печать и цензура. Ограничение общественной деятельности. Изменения в судебной 

системе. Финансовая политика. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Консервация аграрных отношений. Задачи 

внешней политики России в связи с международным положением страны после поражения в 

Крымской войне. Европейское направление внешней политики России в годы царствования 

Александра II. А.М. Горчаков и его деятельность на посту министра иностранных дел России. «Союз 

трёх императоров». Присоединение Средней Азии к Российской империи. Россия на Дальнем Востоке. 

«Восточный вопрос» и ситуация на Балканах после Крымской войны. Русско-турецкая война 1877—

1878 гг.: причины, основные театры военных действий, выдающиеся победы русской армии. 

Берлинский конгресс 1878 г. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов 

Российской империи в царствование Александра III. Упрочение статуса России как великой державы. 

Рост образования и распространение грамотности. Становление национальной научной школы и её 

вклад в мировую науку. Достижения российской науки. Выдающиеся российские учёные. Литература 

второй половины XIX в. Развитие театра. Основные стили и жанры изобразительного искусства. 

Товарищество передвижных художественных выставок. Развитие архитектуры и градостроительства во 

второй половине XIX в. Выдающиеся композиторы второй половины XIX в. и их произведения. 

«Могучая кучка». Открытие СанктПетербургской и Московской консерваторий. Российская культура 

XIX в. как часть мировой культуры. И. Мечников, С.П. Боткин, С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский, А.С. 

Попов, С.В. Ковалевская, П.Н. Яблочков, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский. И.С. 

Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, Н.А. Некрасов, И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-

Щедрин, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Островский. И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, И.И. 

Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, В.И. Суриков, В.А. Серов. П.М. и С.М. 

Третьяковы, М.И. Петипа. А.Н. Померанцев, В.Г. Шухов, В.О. Шервуд, Н.А. Шохин. М.П. Мусоргский, 
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М.А. Балакирев, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи, П.И. Чайковский, А.Г. Рубинштейн. 

Национальный и конфессиональный состав Российской империи. Основные регионы России и их роль 

в жизни страны. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Национальная политика самодержавия: между учётом своеобразия и 

стремлением к унификации. Еврейский вопрос. Поляки. Польское восстание 1863 г. Укрепление 

автономии Финляндии. Взаимодействие национальных культур и народов. Влияние Великих реформ 

на общественную жизнь. Феномен интеллигенции. Расширение публичной сферы. Общественные 

организации и благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Либерализм и его 

особенности в России. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье 

и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Русский 

анархизм. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». 

Политический терроризм. Консервативная мысль в конце XIX в. Национализм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Контрольная работа на тему: «Россия в эпоху реформ» 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Заполнить таблицу «Реформы 1860-1870-х гг.» 

Составить схему организации земского и городского управления в пореформенной России. 

Подготовить сообщение об участниках русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

Подготовить сообщение об одном из российских меценатов второй половины XIX в. 

Систематизировать информацию о деятельности народников в 1860-1870-х гг. в форме таблицы. 

5 2 

      Раздел 3. 

Кризис империи 

в начале 20 века 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 1 

Экономическая политика конца XIX в. Деятельность С.Ю. Витте на посту министра финансов и её 

результаты. Промышленное развитие. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 

индустриализации страны. Строительство Транссибирской магистрали. Зарождение первых 

монополий. Финансы. Развитие сельского хозяйства. Россия — мировой экспортёр хлеба. Аграрный 

вопрос. Демография, социальная стратификация. Изменение положения женщины в обществе. 

Женское движение. Деревня и город. Урбанизация и облик городов. Разложение сословного строя. 

Крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. Изменение положения дворянства и 

духовенства. Средние городские слои. Казачество. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. 

Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Международное положение Российской 

империи на рубеже веков. Приоритетные направления внешней политики России в конце XIX — 

начале ХХ в. Дальневосточная политика России. Российско-китайские договоры 1896—1898 гг., их 

значение для России и Китая в условиях борьбы за передел мира. Обострение российско-японских 

противоречий. Русско-японская война 1904—1905 гг.: ход военных действий, причины поражения 
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России. Портсмутский мирный договор. Россия на рубеже XIX—ХХ вв. Личность Николая II. 

Кризисные явления в обществе. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 

Борьба в правительстве накануне Первой российской революции. Деятельность В.К. Плеве на посту 

министра внутренних дел.  «Правительственная весна» 1904 г.: деятельность П.Д. Святополк-

Мирского на посту министра внутренних дел. «Банкетная кампания». Предпосылки Первой 

российской революции. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоёв, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Партия социалистов-революционеров: программа, 

тактика, лидеры. Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, 

октябристы): программа, лидеры. Правомонархические партии в борьбе с революцией. 

Революционные события ноября — декабря 1905 г. Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г. Полномочия Государственной думы, Государственного 

совета и императора и порядок принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Деятельность I и II Государственных дум: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Программа системных реформ П.А. Столыпина. Исторические условия проведения реформ. Военно-

полевые суды. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и результаты реформ 

П.А. Столыпина. Правительство и Государственная дума. Деятельность III и IV Государственных дум. 

Незавершённость преобразований и нарастание социальных противоречий. Внешняя политика России 

после русско-японской войны. Блоковая система и участие в ней России. Деятельность А.П. 

Извольского на посту министра иностранных дел. Обострение международной обстановки. 

Боснийский кризис. Россия в международных отношениях в преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век. Русская философская школа начала ХХ в. и идеи её ярких представителей (В.С. 

Соловьёв, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, Н.А. Бердяев и др.). Литература Серебряного века: 

основные направления и представители. Новые направления в живописи. «Мир искусства». Модерн в 

архитектуре. Скульптура начала ХХ в. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

Развитие балетного искусства. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и 

народом. Открытия российских учёных. Основатели новых научных направлений (В.И. Вернадский, 

К.Э. Циолковский, Н.Е. Жуковский и др.). Достижения гуманитарных наук. Вклад России начала ХХ в. 

в мировую культуру. Основные персоналии: А.Л. Шанявский, Ф.Ф. Фёдоров, К.Э. Циолковский, А.Л. 

Чижевский, В.И. Вернадский, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, К.А. Тимирязев, Н.Д. Зелинский, П.Н. 

Лебедев, А.Ф. Иоффе, А.А. Марков, В.А. Стеклов, А.М. Ляпунов, Н.Е. Жуковский, И.И. Сикорский, 

А.С. Лаппо-Данилевский, А.А. Шахматов, П.Н. Милюков, Н.П. Павлов-Сильванский, М.М. 

Ковалевский, Л.И. Петражицкий,  П.И. Новгородцев. 

Контрольная работа на тему: «Кризис империи в начале 20 века». 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Охарактеризовать темпы и итоги промышленного развития России в конце XIX – начале ХХ в. 

7 2 



12 

 

Провести поиск информации по теме: «население нашего города (республики) в конце XIX – начале 

ХХ в: традиции и перемены». 

Составить хронологическую таблицу ключевых событий русско-японской войны 1904-1905 гг. 

Составить таблицу «Ключевые события революции1905-1907 гг.» 

Подготовить сообщение об одном из лидеров политических партий начала ХХ в. 

Систематизировать материал о политических партиях, созданных в России в начале ХХ в. Заполнить 

таблицу. 

Подготовить сообщение о достижениях российских ученых в различных отраслях науки в начале ХХ в. 

Итоговая контрольная работа по всему пройденному материалу 1 3 

 Всего: обязательных аудиторных часов 

самостоятельная работа обучающихся 

      36 

      18 

  

 

 

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. 

 

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: 

 

5 год обучения — 5/9 класс. 

История России 

6. Соловьев К.А., Шевырев А.П. История России1 801-1914 для Е. В. Пчелов, П. В. Лукин «История России. XVI – XVII вв.» для 9 

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

  

 

 



13 

 

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. 

http://www.russianculture.ru — портал, посвящённый российской культуре.  

http://militera.lib.ru — сайт «Военная литература», содержащий большую подборку источников и научной литературы по военной 

тематике российской и всеобщей истории.  

 

  

 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. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&date=28.05.2021
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4.2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ РОССИИ» 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

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 

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; 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 

Контрольная работа 

(тест) по темам 

Составление 

хронологических 

таблиц 

Проверочная работа 

на знание терминов 
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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. 

 

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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