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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса по истории для 9 класса разработана на основе:  

- c Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) (утверждѐн приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287);   

- требованиями к результатам освоения программы основного общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным); на основе федеральной рабочей 

программы ООО по учебному предмету "История"; 

- основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 

«СОШ № 9» 

- Историко-культурного стандарта 

а также: 

- Демонстрационного варианта контрольных измерительных материалов 

государственной итоговой аттестации 2023 года по истории; 

- Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения в 2023 году 

государственной итоговой аттестации по истории; 

- Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2023 году 

государственной итоговой аттестации по истории. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам, а 

также реализует компетентностный подход к образованию. 

Программа разработана учителем самостоятельно и утверждена педагогическим 

советом. 

 

Цель программы – подготовка учащихся к экзамену по истории через актуализацию 

знаний по основным темам курса; углубление представления учащихся по предмету, 

повторение и систематизация знаний посредством работы над проблемными задачами 

и тестовыми заданиями. 

 

Задачи программы: 

- сформировать представление о структуре и содержании контрольных измерительных 

материалов по предмету; назначении заданий различного типа (с выбором ответа, с 

кратким ответом, с развернутым ответом); 

- сформировать умения работы с инструкциями, регламентирующими процедуру 

проведения экзамена в целом; эффективно распределять время на выполнение заданий 

различных типов; правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом; 



- формирование и закрепление системы научных (логических и образных) знаний и 

представлений обо всех достаточно значимых событиях, явлениях и процессах 

отечественной истории с древнейших времён до конца 1914 г.; 

- акцентировать внимание учащихся на тех учебных аспектах и темах, которые 

являются для них трудными, сложными; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями и навыками 

работы с различными источниками исторической информации. 

 

Требования к результатам: 

 

Личностные результаты:  

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины ‒ 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране;  

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной 

среде;  

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы 

современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков;  

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как 

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

опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий 

прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как 

важной составляющей современного общественного сознания;  

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии 

своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей 

общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового 



искусства, роли  этнических культурных традиций и народного творчества; уважение 

к культуре своего и других народов;  

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание 

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

истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 

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

современную эпоху;  

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы 

профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов;  

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей 

среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

 9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности 

для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

 

Метапредметные результаты:  

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия: систематизировать и обобщать исторические факты 

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

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

выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы.  

Базовые исследовательские действия: определять познавательную задачу; намечать 

путь её решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с 

имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие).  

Работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная 

литература, интернет-ресурсы и другие) ‒ извлекать информацию из источника; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 



достоверности и значении информации источника (по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно).  

Коммуникативные универсальные учебные действия: представлять особенности 

взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; участвовать в 

обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 

высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном 

высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного 

исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении.  

Совместная деятельность: осознавать на основе исторических примеров значение 

совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

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

работе и координировать свои действия с другими членами команды. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: владеть приемами 

самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, 

требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владеть приёмами самоконтроля ‒ осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учётом 

установленных ошибок, возникших трудностей.  

Умения в сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: выявлять 

на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

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

исторических ситуациях и окружающей действительности); регулировать способ 

выражения своих эмоций с учётом позиций и мнений других участников общения. 

 

Предметные результаты:  

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 

региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России, 

определять современников исторических событий, явлений, процессов;  

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи;  

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач;  

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и 

мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 

процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий;  

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов;  



6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в. (Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., 

возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); 

характеризовать итоги и историческое значение событий;  

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи;  

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку 

зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных 

типов;  

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные;  

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

соотносить извлечённую информацию с информацией из других источников при 

изучении исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками;  

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на 

основе исторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме), с 

информацией из других источников;  

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для решения познавательных задач, 

оценивать полноту и верифицированность информации;  

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к 

историческому наследию народов России. 

 

Формы: индивидуальная; групповая. 

Методы работы: лекции, работа с историческими источниками, выполнение заданий 

по датам, эпохам. 

 

Программа курса предполагает проведение довольно большого числа практических 

занятий, на которых учащимся представится возможность на практике применить 



полученные знания и проявить себя. Большую роль в обучении с помощью 

элективных курсов играет самообразование, которое выходит на новый уровень: 

школьник с большей ответственностью подходит к подготовке, поскольку он сам 

выбрал данный предмет, и он ему действительно интересен. Кроме того, элективный 

курс даёт отличную возможность использовать новейшие технологии для улучшения 

усвоения материала.  И, наконец, ученики, изучающие определенное направление в 

небольшой группе, всегда могут попросить учителя заострить внимание на том 

пункте программы элективного курса, в котором у них возникли наибольшие 

трудности. 

 

Умения и навыки, которые необходимо получить учащимся. 

По окончанию курса, ученики должны  быть готовы к выполнению экзаменационной 

работы. Готовность ученика к экзамену включает умение выполнять предложенные 

задания, способность к самоконтролю, умение правильно распределить  отведенное  

время на выполнение тестовых заданий, психологический настрой,  концентрация 

внимания. 

 

Контроль знаний. Для текущего контроля на каждом занятии учащимся 

рекомендуется серия заданий, часть которых выполняется в классе, а часть - дома са-

мостоятельно. 

Согласно действующему базисному учебному плану рабочая программа элективного 

курса предусматривает обучение в объеме 1 час в неделю - 34 часа в год. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Введение. 2 ч 

Основные структурные и содержательные характеристики экзаменационной работы 

по истории в форме ГИА 2023 г., знакомство с критериями оценки выполнения 

заданий с развернутым ответом, требования к полноте и правильности записи 

развернутого ответа. 

Древность и Средневековье.  10 ч 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Народы на территории России до середины I тысячелетия до н.э. Восточные славяне: 

расселение, соседи, занятия, общественный строй. Язычество 

Русь в IX – начале XII в. 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Образование 

Древнерусского государства. Владимир I. Крещение Руси.  Ярослав Мудрый. Русская 

Правда. Владимир Мономах.  



Русские земли и княжества в XII – середине XV в. 

Политическая раздробленность Руси. Борьба против внешней агрессии в XIII в. 

Монгольское завоевание. Экспансия с Запада. Александр Невский. Начало 

объединения русских земель. Иван Калита. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский. 

Российское государство во второй половине XV–XVII в. 

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель. 

Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. Иван IV 

Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы. 

Опричнина. Расширение территории государства (присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири). Смутное время. Борьба против внешней 

экспансии. К. Минин, Д. Пожарский. Россия при первых Романовых. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Церковный раскол. 

Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин. 

Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в. 

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. 

Формирование культуры Российского государства. Летописание. Андрей Рублев. 

Книгопечатание. Иван Фёдоров. 

Новое время. 9 ч. 

Россия в XVIII в. 

Преобразования первой четверти XVIII в. Пётр I. Абсолютизм. Создание регулярной 

армии и флота. Северная война. Дворцовые перевороты. Расширение прав и 

привилегий дворянства. «Просвещённый абсолютизм» Екатерины II. Оформление 

сословного строя. Социальные движения. Е.И. Пугачёв Россия в войнах второй 

половины XVIII в.  А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков 

Россия до середины XIX в. 

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная 

война 1812 г. Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в. 

Официальная государственная идеология. Западники и славянофилы. Начало 

промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Реформы 1860–1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества 

Общественные движения второй половины XIX в. Россия в военно-политических 



блоках. Промышленный подъём. Формирование монополий. С.Ю. Витте. Русско-

японская война. Обострение социальных противоречий в условиях модернизации. 

Революция 1905–1907 гг. Государственная дума. П.А. Столыпин. Аграрная реформа 

Российская культура в XVIII – начале ХХ в. 

Светский характер культуры. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой 

культуры. Наука и образование. М.В. Ломоносов, Н.И. Лобачевский, Д.И. Менделеев. 

Литература и искусство. 

 

Новейшая история России. 4 ч. 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный 

кризис. Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. Падение 

монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. Демократизация 

жизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. Угроза 

территориального распада страны. Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как 

политический деятель. Вооружённое восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 

1917 г. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. 

Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования 

большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. Образование 

РСФСР как добровольного союза народов России. Гражданская война как 

национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых правительств А. В. 

Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Переход страны к мирной жизни. 

Образование СССР.  

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. План «Барбаросса» и цели гитлеровской 

Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления 

Красной Армии в первые месяцы войны. «Всё для фронта! Все для победы!»: 

мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. Битва за 

Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов 

молниеносной войны. Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их 

пособников на территории СССР. Разграбление и уничтожение культурных 

ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти). Коренной 

перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на 

Курской дуге. Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый 

героизм советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. 

Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики. Юные 

герои фронта и тыла. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов в общенародную 

борьбу с врагом. Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская 

наступательная операция (операция «Багратион») Красной Армии. СССР и союзники. 

Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта. 

Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная 



капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны. Разгром 

милитаристской Японии. 3 сентября ‒ окончание Второй мировой войны. Источники 

Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной войны. 

Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и материальные 

потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой 

Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных 

военных преступников их пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский 

процессы). Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского 

народа в победе над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция 

Российской Федерации о защите исторической правды. Города-герои. Дни воинской 

славы и памятные даты в России. Указы Президента Российской Федерации об 

утверждении почётных званий «Города воинской славы», «Города трудовой 

доблести», а также других мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой 

Победе. 9 мая 1945 г. ‒ День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня 

Победы. Акции «Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» 

в России и за рубежом. Ответственность за искажение истории Второй мировой 

войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992–1999 гг.) Нарастание кризисных 

явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные конфликты. «Парад 

суверенитетов». Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б. Н. 

Ельцина Президентом РСФСР. Объявление государственной независимости 

союзными республиками. Юридическое оформление распада СССР и создание 

Содружества Независимых Государств (Беловежское соглашение). Россия как 

преемник СССР на международной арене. Распад СССР и его последствия для России 

и мира. Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991–1993 

гг.). Референдум по проекту Конституции России. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. и её значение. Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты 

экономических преобразований в стране. Совершенствование новой российской 

государственности. Угроза государственному единству. Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения Россией статуса 

ядерной державы. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение Крыма с Россией. Российская 

Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления страны. 

Вступление в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

Восстановление единого правового пространства страны. Экономическая интеграция 

на постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Приоритетные национальные проекты. Восстановление 

лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения с США и 

Евросоюзом Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991–2014 гг. 



Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости 

Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание 

Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым. о принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 

г. о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов ‒ Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя. Воссоединение Крыма с Россией, его значение и 

международные последствия. Российская Федерация на современном этапе. 

«Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» – 

основные направления национальных проектов 2019–2024 гг. Разработка семейной 

политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с 

короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов 

(строительство Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и 

другие). Поддержка одарённых детей в России (образовательный центр «Сириус» и 

другие). Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.). 

Умения и способы действий, проверяемые в рамках ОГЭ по истории. 9 ч. 

Выявление общего и различия в исторических событиях и явлениях. 

Отработка навыков с историческими источниками. 

Определение причин и следствия исторических событий 

Особенности работы с исторической картой 

Особенности работы с иллюстративным материалом 

Объяснение смысла изученных исторических понятий и терминов 

Типичные ошибки при выполнении задания ОГЭ по истории 

Тестовые задания в формате ОГЭ. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ п/п 

 

Наименование раздела и тем. 

Кол-во 

часов. 

Дата проведения. 

по 

плану 

фактичес

кая 

1.  Основные структурные и содержательные характеристики 

экзаменационной работы по истории в форме ГИА 2023 г., 

1   

2.  Знакомство с критериями оценки выполнения заданий с 

развернутым ответом, требования к полноте и правильности 

записи развернутого ответа. 

1   

Древность и Средневековье.  10 ч 

3.  Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

1   

4.  Русь в IX – начале XII в. 1   

5.  Синхронизация событий истории России и Всеобщей истории 

с древности до нач. XII в. 

1   

6.  Тестирование " С древности до нач. XII в." 1   

7.  Русские земли и княжества в XII – середине XV в. 1   



8.  Синхронизация событий истории России и Всеобщей истории 

с XII  до середины XV в. 

   

9.  Российское государство во второй половине XV–XVII в. 1   

10.  Синхронизация событий истории России и Всеобщей истории 

со второй половины XV до XVII в. 

1   

11.  Культура народов нашей страны с древнейших времен до 

конца XVII в. 

1   

12.  Тестирование по теме "Древность и Средневековье" 1   

Новое время. 9 ч. 

13.  Россия в XVIII в. 1   

14.  Синхронизация событий истории России и Всеобщей истории 

XVIIIв. 

1   

15.  Тестирование по событиям XVIII в. 1   

16.  Россия до середины XIX в. 1   

17.  Россия во второй половине XIX – начале ХХ в. 1   

18.  Синхронизация событий истории России и Всеобщей истории  

XIX  нач.  XXвв 

1   

19.  Тестирование по событиям XIX в. 1   

20.  Российская культура в XVIII – начале ХХ в. 1   

21.  Тестирование по теме "Новое время" 1   

Новейшая история России. 4 ч. 

22.  Российская революция 1917–1922 гг. 1   

23.  Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 1   

24.  Распад СССР. Становление новой России (1992–1999 гг.) 1   

25.  Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение Крыма с 

Россией 

1   

Умения и способы действий, проверяемые в рамках ОГЭ по истории. 9ч. 

26.  Выявление общего и различия в исторических событиях и 

явлениях. 

1   

27.  Отработка навыков с историческими источниками. 1   

28.  Определение причин и следствия исторических событий 1   

29.  Особенности работы с исторической картой 1   

30.  Особенности работы с иллюстративным материалом 1   

31.  Объяснение смысла изученных исторических понятий и 

терминов 

1   

32.  Типичные ошибки при выполнении задания ОГЭ по истории 1   

33.  Тестовые задания в формате ОГЭ. 1   

34.  Тестовые задания в формате ОГЭ. 1   
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3. История России, 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. 

/Под редакцией А.В. Торкунова - М.: «Просвещение», 2016. 

4. История России, 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. 

/Под редакцией А.В. Торкунова - М.: «Просвещение», 2016. 



5. Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История Средних веков: учебник 
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6. Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. - М., 2011 

7. Повторение и контроль знаний. История России. 6 класс. Рабочая тетрадь с 

электронным тренажером. - М., 2012 

8. Трещеткина И.Г. Всемирная история в таблицах и схемах. - СПб., 201 

9. Зуев М. Н. История России в схемах и таблицах: 6-11 классы. – М.: Экзамен, 2011 

10. Михайловская Л. Л., Каменская И. В. Дидактический материал по истории России 

6-19 века. – Минск: Харвест 1999. 

11. Ляшенко Л. М. История России. 19 век. 8 кл.: Учебно-методическое пособие 

(Дидактические материалы). – М.: Дрофа, 2000 

12. ОГЭ 2024 История. Типовые экзаменационные варианты. Под ред. Артасовой И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 


