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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данный факультативный курс «Практикум по истории» предназначен 

для эффективной подготовки девятиклассников к сдаче экзамена по истории, 

который по своему содержанию соответствует государственному стандарту 

общего образования по предмету. Курс призван оказать помощь в 

систематизации, углублении, обобщении знаний по модульным блокам: 

«История России с древности до конца XIV в.», «История России с начала 

XV до конца XVI вв.», «История России XVII- XVIII вв.», «Россия в XIX 

вв.», «Россия в первой половине XX в.». 

Теоретический материал адекватен кодификатору элементов 

содержания по истории, проверяемых в рамках ОГЭ. Последовательность 

тем курса подчинена логике построения элементов кодификатора, что 

усиливает практическую направленность курса. 

В процессе подготовки к ОГЭ по истории очень важно не только 

владеть содержанием курса, но и ориентироваться в типах заданий, на основе 

которых строится письменная работа. Поэтому после каждого модульного 

блока, учащиеся прорешивают типовые задания. Данные задания и работа с 

ними призваны сформировать представления о форме контрольно-

измерительных материалов по истории, уровне их сложности, особенностях 

их выполнения, и нацелены на отработку умений, проверяемых в рамках 

ОГЭ. Особый упор делается на изучение и отработку базовых знаний дат, 

фактов, понятий и терминов, характерных признаков исторических явлений, 

причин и следствий событий, умение соотносить единичные факты и общие 

исторические явления, процессы, указывать их характерные черты, 

производить поиск информации в источнике. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

9 класс 

Древняя Русь в системе международных отношений IX—XII вв.  

Основные задачи и направления внешней политики (захват добычи, 

дани; установление выгодных торговых отношений; расширение границ; 

оборона территории). Походы древнерусских князей. Борьба со Степью. 

Оборона славянских земель от степных кочевников. Русь и Византия. Борьба 

Руси с экспансией крестоносцев на берегах Балтики. Место Руси в Европе 

(хозяйственные и культурные связи, династические браки).  

Быт, нравы, мировоззрение жителей Древней Руси  

Влияние особенностей природы края на жизнь древних славян. 

Дохристианский быт, ценностные представления и их связь с языческими 

верованиями славян. Быт, уклад жизни русского общества после принятия 

христианства. Особенности восприятия мира средневековым человеком. 

Влияние христианских моральных норм, традиций, духовного опыта на 

формирование древнерусской народности и ее самобытной культуры.  

Ранний период отечественной истории в произведениях литературы и 

искусства XIX— XX вв.  

Век XIII: Русь между Востоком и Западом...  

«Вызов» Востока и угроза «латинского завоевания» с Запада. 

Нравственный выбор: борьба с ордынскими владыками или примирение и 

сосуществование? Влияние монголотатарского ига на последующее развитие 

страны.  

Становление единого Российского государства  

Предпосылки, особенности и этапы формирования единого 

централизованного русского государства: 1. XIV - начало XV вв. 2. вторая 

четверть XV в. 3. вторая половина XV в. Центры объединения Руси: 

проблема лидерства. Начало возвышения Москвы.  



Борьба за централизацию в ходе феодальной войны в Московском 

княжестве во 2-ой четверти XV в. Москва — центр борьбы за свержение 

ордынского владычества. Сергий Радонежский — духовный вершитель 

Куликовской победы. Василий I — «властитель благоразумный». 

Завершение объединения русских земель и формирования Русского 

государства при Иване III и Василии III.  

Причины возвышения Москвы: многоконцептуальное изучение 

Исторический факт и его субъективное объяснение, интерпретация.  

Причины возвышения Москвы в свете основных теорий изучения 

исторического прошлого.  

Письменные источники по истории Отечества середины XIII—XV 

вв.  

Летописание. Появление летописных сводов общерусского характера. 

Особенности житийного жанра (агиографических источников): «Сказание об 

убиении в Орде князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора», 

«Повесть о житии Александра Невского», «Житие Сергия Радонежского», 

«Слово о житии великого князя Дмитрия Ивановича» и др. «Задонщина» и 

«Сказание о Мамаевом побоище»: подъем национального самосознания 

русского народа. «Хожения» игумена Даниила (XII в.), Игнатия 

Смольнянина (конец XIV в.), Афанасия Никитина (сер. XV в.) как этапы в 

развитии жанра и интересов (кругозора) русского общества.  

Россия XV—XVI вв. глазами иностранцев  

Международные отношения Российского государства. Записки 

современников- иностранцев о Руси и России — ценные исторические 

свидетельства. Особенности данного вида исторических источников 

(путевых заметок, дипломатических отчетов и т.п.).   

Традиционная культура Московского государства (XVI в.)  

Ценности, идеалы традиционной христианской культуры Московского 

государства. Защита «московской старины» в решениях «Стоглава».  



«Домострой» о мире патриархальной русской семьи XVI века. 

Религиозная литература. «Великие Четьи-Минеи» митрополита Макария. 

Фольклорная культура народа, ее особенности. Взаимное влияние русской и 

зарубежной культуры как «диалог» культур.  

Пути развития взаимоотношений государства и Церкви в XIII — XVI 

вв.  

Русская Церковь и Золотая Орда. Истоки религиозной терпимости 

завоевателей. Поиск церковными деятелями новых форм взаимоотношений 

со светскими правителями (середина XIII — XIV вв.). Упрочение положения 

Церкви как политической силы (XV—XVI вв.).  

Россия в поисках «настоящего» царя... (конец XVI — начало XVII 

вв.)  

Причины, сущность «Смутного времени». Масштабы и характер 

кризиса российского общества на рубеже столетий. Силы, претендовавшие 

на власть в период Смуты. Проблема самозванства. Альтернативы 

политического развития России в начале XVII в. Начало XVII века: 

упущенные возможности в историческом развитии России?..  

Территориальное, экономическое развитие России в XVII веке 

Рост территории, населения России в XVII в. Города. Товарное 

производство. Мануфактура. Начало складывания всероссийского рынка. 

Торговля. Развитие в регионе хозяйственных отношений в данный период.  

Основные вехи закрепощения крестьянства. Этапы закрепощения 

крестьянства (XI— XVII вв).  

Движение под предводительством С. Разина: восстание, бунт, 

крестьянская война?.  

Различные точки зрения в исторической науке на характер движения 

под предводительством С. Разина.  

Личность в истории: «бунташный век» в портретах и лицах  

Русские патриоты Кузьма Минин и Дмитрий Иванович Пожарский. Филарет  



Никитич Романов. «Око всей великой России»: Афанасий Лаврентьевич 

Ордин-Нащокин; Артамон Сергеевич Матвеев. Федор Михайлович Ртищев: 

«ревнитель благочестия», «миротворец при дворе», московский «меценат». 

Второй «великий государь...» (патриарх Ни- кон).«Житие протопопа 

Аввакума.» (Аввакум). «Человек огромной воли и бурных страстей.»: 

Степан Разин. «Новая живоподобная иконопись» Симона Ушакова. 

«Сладкозвучный проповедник» (С. Полоцкий). Сильвестр Медведев — 

«чернец великого ума и остроты ученой». «Канцлер» предпетровской поры... 

(Голицын Василий Васильевич).   

Развитие русской прозы XVII в. как отражение перехода общества 

к Новому времени  

Эволюция общества и государства в XVI—XVII вв. и основные 

тенденции в развитии прозы. Просветительские идеи Максима Грека. 

Развитие русской общественнополитической мысли: отношение к 

государственной власти (Вассиан Патрикеев, Федор Карпов, Иван 

Пересветов). Интерес литературы XVII в. к внутреннему миру человека. 

Идея индивидуальной судьбы и новый тип героя в «Повести о 

ГореЗлочастии». Русская стихотворная культура. Новые жанры (сатира, 

драма, лирика).  

Жизнь и быт населения России в XVII веке  

Города (посады и слободы), села, деревни XVII в. Образ домашней 

жизни (дворы и дома, одежда, питание). Семейные нравы, обычаи. Досуг и 

развлечения (путешествия, прием гостей, игры и забавы, увлечения, 

праздники). Обыденные представления, чувства и мироощущения, 

повседневное мировоззрение широких слоев населения (ментальность). 

Устное народное творчество (сказки, приметы, обряды). Особенности жизни 

и быта населения различных регионов, вероисповеданий, социального 

положения.  



Переход от традиционной средневековой культуры Московской Руси к 

культуре Нового времени. Новые черты духовной жизни русского общества 

второй половины XVII столетия.  

Итоги развития России к концу XVII в.  

Россия и мир к концу XVII века. Основные события, исторические 

персоналии отечественной истории с древнейших времен до XVII в. 

Противоречия и тенденции в развитии страны.  

Проекты преобразований современников Петра I  

Проекты Ф. Салтыкова, А. Курбатова, И. Посошков и др.  

«Сии птенцы гнезда Петрова —... в трудах державства и войны его 

товарищи, сыны...»  

А. Д. Меншиков, Я. В. Брюс, Г. И. Головкин, Я. Ф. Долгорукий, А. М. 

Девиер, первый русский фельдмаршал Б. П. Шереметев, адмиралы Ф. М. 

Апраксин, Н. А.  

Сенявин, Д. Калмыков; П. М. Апраксин, Б. И. Куракин, Ф. Я. Лефорт, А. А. 

Матвеев, А. В. Макаров, В. Н. Татищев, А. И. Репнин, Ф. Ю. Ромодановский, 

Г. Г. Скорняк(ов)-Писарев, П. А. Толстой, В. Н. Татищев, И. П. Аннибал 

(Ганнибал), С. Л. Владиславич-Рагузинский, А. П. Волынский, Феофан 

Прокопович, П. П. Шафиров, П.  

И. Ягужинский и др.   

Органы власти и управления российской империи первой четверти 

XVIII в. Необходимость реформирования системы управления в стране. 

Содержание, сущность, значение реформ органов власти Петром I.  

Реформы Петра Великого: «за» и «против»  

Петр I и эпоха реформ. Методы проведения преобразований. 

Изменения в культуре, образе жизни, «европеизация». Развитие образования. 

Дискуссия о роли петровской эпохи в развитии русской национальной 

культуры.  



Феномен «дворцовых переворотов» в истории России XVIII века  

Понятие «дворцовые перевороты», их причины и сущность. 

Современные дискуссии. Хронология, участники событий «эпохи дворцовых 

переворотов» в России XVIII в. Характерные черты послепетровского 

периода истории страны. Основные итоги внутренней и внешней политики.  

Социально-экономическая политика Екатерины II Пути реализации 

и основные итоги внутренней политики вт.пол. XVIII в. «Просвещенный 

абсолютизм». Жалованные грамоты дворянству и городам. «Золотой век» 

дворянства. Экономическое развитие (рост мануфактур и промыслов, 

развитие торговли). Ужесточение крепостничества.   

Общественная мысль в России второй половины XVIII в. Русская 

общественная мысль в XVIII в. Просветительство XVIII века: М. Ломоносов, 

Я. Козельский. Взгляды Н. Новикова. М. Щербатов как идеолог 

консервативного дворянства, сторонник ограниченной монархии. 

Социальный идеал А.Н. Радищева.  

1812 год в эпистолярном наследии эпохи  

Россия в европейской системе международных отношений в период 

революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г., 

Заграничный поход русской армии (основные события и итоги, их 

воздействие на развитие национального и общественного самосознания). 

Герои войны. Основные причины, значение победы русского народа в 

Отечественной войне 1812 г  

Исторические портреты А. Аракчеева и М. Сперанского  

А. Аракчеев и М. Сперанский: жизнь, деятельность и судьба. Роль 

личности в истории. Программные документы декабристского движения  

Зарождение организованного политического движения в империи. 

Понятие «декабризм», сущность, истоки идеологии декабристского 

движения. Декабристские организации, их программные проекты.  



Восстание декабристов: «государственные преступники», 

реформаторы, революционеры?..  

Историческое значение, проблема актуальности нравственного опыта 

движения декабристов.  

Карикатурный жанр о жизни российского общества середины XIX века 

Особенности карикатуры как исторического источника. Сатирическая 

графика о проблемах российской действительности середины XIX в. Свобода 

творчества и цензурный гнет.  

Николай I как человек и государственный деятель. Характерные черты 

николаевского режима.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России.  

Статистические данные о развитии России. Особенности социально-

экономического развития страны в пореформенный период.  

Революционный радикализм в России в 1860—80-х гг. Истоки и сущность 

революционного радикализма в пореформенной России. Нигилизм 

разночинцев. «Нечаевщина». Идеология, методы борьбы «Народной воли». 

Индивидуальный террор. Место террора, насилия в истории.  

Тенденции развития России к концу XIX столетия  

Россия и мир. Итоги и тенденции развития России к концу XIX века.  

Историческое знание и проблема его достоверности (* возможно 

изучение во внеурочное время)  

Историческое знание и проблема его достоверности. Современные 

версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА «ПРАКТИКУМ ПО ИСТОРИИ» НА 

УРОВНЕОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству;  



- формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде 

(профессиональное определение учащихся, связанное  с историей); 

-формирование целостного научного исторического мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовности к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

 

 



ПРЕДМТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- определение особенностей современной исторической науки, ее 

специфики, методов исторического познания и роль в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- применение исторических знаний в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

- навыки проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- обоснование своей точки зрения в дискуссии по исторической тематике; 

- формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин; 

- системные исторические знания, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

- приемы работы с историческими источниками, умения самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

- формирование умения оценивать различные исторические версии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п  

 

Тема занятия  

 
Количество 

часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

1 Древняя Русь в системе 

международных 

отношений IX—XII вв.  

1   

2 Быт, нравы, 

мировоззрение 

жителей Древней Руси. 

1   

3 Век XIII: Русь между 

Востоком и Западом. 

1   

4 Становление единого 

российского 

государства (XIV— 

начало XVI вв).  

1   

5 Причины возвышения 

Москвы: 

многоконцептуальное 

изучение. 

1   

6 Письменные 

источники по истории 

Отечества середины 

XIII—XV вв. 

1   

7 Отработка заданий 

ОГЭ по пройденным 

темам. 

1   

8 Традиционная 

культура Московского 

государства (XVI в.)  

1   

9 Пути развития 

взаимоотношений 

государства и Церкви в 

1   



XIII — XVI вв.  

10 Россия в поисках 

«настоящего» царя. 

(конец XVI — начало 

XVII вв.). 

1   

11 Территориальное, 

экономическое 

развитие России в XVII 

веке. 

1   

12 Основные вехи 

закрепощения 

крестьянства. 

1   

13 Движение под 

предводительством С. 

Разина: восстание, 

бунт, крестьянская 

война? 

1   

14 Личность в истории: 

«бунташный век» в 

портретах и лицах. 

1   

15 Развитие русской 

прозы XVII в. как 

отражение перехода 

общества к Новому 

времени. 

1   

16 Итоги развития России 

к концу XVII в 

1   

17 Отработка заданий 

ОГЭ по пройденным 

темам. 

1   

18 Проекты 

преобразований 

современников Петра I  

1   

19 «Сии птенцы гнезда 

Петрова —... в трудах 

державства и войны 

1   



его товарищи, сыны. » 

20 Органы власти и 

управления российской 

империи первой 

четверти XVIII в. 

1   

21 Реформы Петра 

Великого: «за» и 

«против». 

1   

22 Москва, 1730 год: 

упущенный шанс. 

1   

23 Феномен «дворцовых 

переворотов» в 

истории России XVIII 

века. 

1   

24 Социально-

экономическая 

политика Екатерины II. 

1   

25 Отработка заданий 

ОГЭ по пройденным 

темам. 

1   

26 Общественная мысль в 

России вт. пол. XVIII 

в. 

1   

27 1812 год в 

эпистолярном 

наследии эпохи.  

1   

28 Исторические 

портреты А. Аракчеева 

и М. Сперанского. 

1   

29 Программные 

документы 

декабристского 

движения  

1   

30 Восстание 

декабристов: 

«государственные 

1   



преступники», 

реформаторы, 

революционеры?..  

31 Социально-

экономическое 

развитие 

пореформенной 

России. 

1   

32 Революционный 

радикализм в России в 

1860—80-х гг. 

1   

33 Тенденции развития 

России к концу XIX в. 

1   

34 Отработка заданий 

ОГЭ по пройденным 

темам. 

1   
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