
АННОТАЦИЯ 

Федеральная рабочая программа по истории на уровне среднего общего 

образования 10-11класс( базовый уровень) составлена на основе требований к 

результатам освоения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также 

федеральной программы воспитания, и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части ООП СОО  

 

1.Рабочая программа разработана в соответствии с документами: 

1. Закон РФ “Об образовании в Российской Федерации” «ФЗ-№273» 

от 29.12.12 г. (с изменениями и дополнениями, вступившими  в силу с 28. 02. 

2023г) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

среднего  общего образования (базовый уровень) -приказ Минпросвещения 

России от 31 .05. 2021г. №287 

3.  Федеральная рабочая  программа среднего общего образования по 

истории (базовый уровень), обеспечивающая реализацию федерального 

компонента государственного образовательного стандарта по истории; 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом 

Минобрнауки РФ от 21. 09 2022г № 858,   рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы среднего  общего образования, с изменениями. 

5.     Линия УМК по   истории России А.  В.Торкунова. 10-11 класс. 

                                                                              Учебники 

                          В.Р.Мединский. А.В.Торкунов.  История. История России  

1945-начало XXI века. Базовый уровень.  11 класс   « Просвещение», 2023г. 

                           А.Н.Сахаров. История. Конец XIX -начало XXIвека.»  

Русское слово» 2020г 

                          И.А.Артасов. Рабочая тетрадь история России . 11 класс. 

«Просвещение» 2018г 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса История 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования,  федеральной рабочей программы 

среднего общего образования.     

  Федеральная рабочая программа СОО по истории в 11  классе 

рассчитана на 68 часов (2  часа в неделю- базовый уровень),   из них 23 часа 

отводится на изучение всеобщей истории ,  45 часов на изучение 

отечественной истории   XIX -начала XX  века.   

 

2.Общая характеристика учебного предмета -    История 

   Место учебного предмета «История» в  системе среднего общего 

образования определяется его познавательным      и  мировоззренческим 



значением, воспитательным потенциалом, вкладом в  становление личности 

молодого человека.       История представляет собирательную картину жизни 

людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она 

служит важным ресурсом самоидентификации личности в  окружающем 

социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира 

в целом. История дает возможность познания и понимания человека 

и общества в связи прошлого, настоящего и  будущего.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  

  Целью школьного исторического образования является формирование 

и развитие личности школьника, способного к самоидентификации 

и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления 

и освоения исторического опыта    своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения 

в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование 

у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 

места и  роли современной России в  мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны   и мировую историю, формирование 

личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.  

             Задачами изучения учебного предмета «История» являются: —

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, адекватной условиям современного 

мира; 

    —освоение систематических знаний об истории России и  всеобщей 

истории XX  — начала XXI  в.;  

                                        —воспитание обучающихся в  духе патриотизма, 

уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому     

государству в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  

               —формирование исторического мышления, способности 

рассматривать события и  явления с  точки зрения их исторической 

обусловленности и  взаимосвязи, в  развитии, в  системе координат 

«прошлое — настоящее  — будущее»; 

                    -работа с  комплексами источников исторической 

и  социальной информации, развитие учебно-проектной деятельности;   

—расширение аксиологических знаний и  опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и  оценок исторических событий 

и  личностей, определение и  выражение собственного отношения, обоснование 

позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и  современности); 

     —развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, 

общественной деятельности, межкультурном общении.  



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В  УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 Учебным планом на изучение учебного предмета «История» отводится в 

10—11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях 

     

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется 

на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

-принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

-многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 

процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

-многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества; 

- исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла; 

-антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

-историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

3. Особенности учебного предмета. Структура и специфика курса 

Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по истории 

для основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 

возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей данного этапа их 

социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса 

учебного времени, отводимого на изучение предмета.   

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение 

всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического 

пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание 

курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 

понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в 

мировом историческом процессе. 

Курс   истории призван сформировать у учащихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, 



умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в 

разных социальных, национально-культурных, политических, 

территориальных и иных условиях. 

Курс отечественной истории сочетает историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое 

родного села, города, региона). Такой подход способствует осознанию 

обучающимися своей социальной идентичности в широком спектре: прежде 

всего, как граждан России, а в связи с этим — жителей своего края, города, 

представителей определённой этнонациональной и религиозной общности, 

хранителей традиций рода и семьи. В то же время предусматривается 

раскрытие связи отечественной истории с ведущими процессами мировой 

истории. Это достигается путём введения в содержание образования элементов 

компаративных характеристик. Особое значение это имеет для истории Нового 

и Новейшего времени, когда Россия стала активным субъектом мировой 

истории, произошло значительное расширение её контактов и взаимодействия 

с другими странами во всех сферах общественной жизни. 

 Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие 

России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать 

исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические 

версии событий и процессов. 

   

Основу школьных курсов истории составляют следующие 

содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и 

процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее 

динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, 

общества и природы, основных   географических, экологических, этнических, 

социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: - эволюция трудовой и хозяйственной 

деятельности людей, развитие материального производства, техники; 

изменение характера экономических отношений;· формирование и развитие 

человеческих общностей — социальных, этнонациональных, религиозных и 

др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, 

формы) образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества 

тенденции и пути преобразования общества; основные вехи политической 

истории;· история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

становление религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; 

развитие научного знания и образования; развитие духовной и художественной 



культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем и 

ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру;· развитие 

отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися 

Программа ориентируется на реализацию в курсе   истории 

многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать 

одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного 

из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития 

народа, страны в переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы 

по истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС 

также являются: 

- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности 

и её способностей, компетентностей через активную познавательную 

деятельость самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в 

процессе усвоения программы формирование комплекса общеучебных 

(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных 

видов деятельности и личных качеств и отношений у учащихся основной 

школы; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как 

осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого 

подхода – мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( 

по основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и 

исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и 

исследовательский характер. Под проблемой ситуацией понимается 

интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся 

должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 

предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается 

как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Приоритетные виды и формы контроля 

Стартовая диагностика 



Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на 

определение уровня остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового 

материала. Данный вид работы оценивается учителем на качественном уровне. 

Для проведения стартовой диагностики можно использовать тесты, анкеты, 

приёмы технологии развития критического мышления через чтение и письмо 

«Корзина идей», таблица «Знаю. Узнал. Хочу узнать». 

Тематические контрольные работы  . 

Текущий контроль. 

В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно успешное 

действие обучающегося, а фиксируется отметкой только решение полноценной 

задачи, выполнение теста, устного ответа, выполнение работы. Данные виды 

работ оцениваются по пятибалльной системе. 

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, 

самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные задания. 

 Итоговая аттестация (ЕГЭ) 

4. Планируемые результаты изучения истории 

  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне среднего  

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

-Понимание значимости России в  мировых политических и  социально-

экономических процессах 1945—2022  гг.,  знание достижений страны и    

 ее народа;   

 умение характеризовать историческое значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса;  

 понимание причин и следствий распада СССР, возрождения 

Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма 

с Россией, 

 специальной военной операции на Украине и  других важнейших 

событий 1945—2022  гг, 

 особенности развития культуры народов СССР (России). 

 Достижение указанного предметного результата непосредственно 

связано с  усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений,  

процессов истории России 1945— 2022  гг., умением верно 

интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоять  

попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. 



 Данный результат достижим при комплексном использовании методов 

обучения и  воспитания. . 

 Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и  умений: 

 —называть наиболее значимые события истории России 1945— 

2022  гг., объяснять их особую значимость для истории нашей страны;  

—определять и  объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 1945 

—2022 гг., их значение для истории России и  человечества в  целом;  

—используя знания по истории России и  всемирной истории 1945—

2022 гг., выявлять попытки фальсификации истории; 

 —используя знания по истории России, аргументированно 

противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с  

важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России 

1945—2022 гг.  

- Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад 

в  социально-экономическое, политическое и  культурное развитие России в   

1945—2022 гг.   

—характеризовать значение и  последствия событий 1945— 2022  гг., 

в  которых участвовали выдающиеся исторические личности, 

 для истории России;  

—определять и  объяснять (аргументировать) свое отношение и  оценку 

деятельности исторических личностей.   

- Умение составлять описание (реконструкцию) в  устной и  письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края,  

истории России и  всемирной истории 1945—2022 гг. и их участников, 

образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать 

и обосновывать  собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов.  

    —объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий 

и  терминов из истории России и  всемирной истории 1945—2022  гг., 

привлекая учебные тексты и/или дополнительные источники информации; 

корректно использовать исторические понятия и  термины в  устной речи, 

при подготовке конспекта, реферата; 

 —по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 

рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России 

и всемирной истории 1945—2022 гг. с использованием контекстной 



информации, представленной в  исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах 

и другие;  

—составлять развернутую характеристику исторических личностей 

с  описанием и  оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ 

жизни людей в России и других странах в  1945—2022  гг., анализируя 

изменения, происшедшие в  течение рассматриваемого периода; 

 —представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры 1945—2022  гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их 

создания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, 

особенности технических и художественных приемов создания памятников 

культуры;  

—представлять результаты самостоятельного изучения исторической 

информации из истории России и  всемирной истории 1945—2022 гг. 

в форме сложного плана, конспекта, реферата;  

—определять и  объяснять с  опорой на фактический материал свое 

отношение к  наиболее значительным событиям, достижениям и  личностям 

истории России и  зарубежных стран 1945—2022 гг.;  

—понимать необходимость фактической аргументации для обоснования 

своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть 

использованы для подтверждения/ опровержения какой-либо оценки 

исторических событий;  

—формулировать аргументы для подтверждения/опровержения 

собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из 

истории России и  всемирной истории 50 1945—2022  гг.; сравнивать 

предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию   

-Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края 

и истории России в 1945—2022 гг.; определять современников исторических 

событий истории России и  человечества в  целом в  1945—2022 гг. 

    —определять современников исторических событий, явлений, 

процессов истории России и  человечества в  целом 1945— 2022 гг.   -Умение 

критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим 

периодом; выявлять общее и  различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками.   



 —использовать исторические письменные источники при 

аргументации дискуссионных точек зрения;   

- Умение осуществлять с  соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России 

и  зарубежных стран 1945—2022  гг. в  справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

задач; оценивать полноту и  достоверность информации с  точки зрения ее 

соответствия исторической действительности.   —знать и использовать 

правила информационной   сопоставлять информацию, представленную 

в  различных источниках; формализовать историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления 

проектной деятельности в  форме разработки и представления учебных 

проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале 

(с  использованием ресурсов библиотек, музеев и других).   

- оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в  виде 

таблицы, схемы; делать выводы, представлять историческую информацию 

в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм;  

—использовать умения, приобретенные в  процессе изучения истории, 

для участия в  подготовке учебных проектов по истории России 1945—

2022  гг., в  том числе на региональном материале, с использованием 

ресурсов библиотек, музеев и  других.   

- Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории.   —понимать значение подвига 

советского народа в  годы Великой Отечественной войны, значение 

достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, 

процессах истории России и  зарубежных стран 1945—2022  гг., осознавать 

и  понимать ценность сопричастности своей семьи к  событиям, явлениям, 

процессам истории России.      

      

 

Личностные результаты: 

  —в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся 

в  российской истории традиций гражданского служения Отечеству; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и  ответственного члена российского общества; осознание исторического 

значения конституционного развития России, своих конституционных прав 

и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных 

национальных, общечеловеческих гуманистических и  демократических 

ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 



национальным признакам; готовность вести совместную деятельность 

в  интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе 

и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с  социальными 

институтами в  соответствии с  их функциями и  назначением; готовность 

к  гуманитарной и  волонтерской деятельности; 

 —в  сфере патриотического воспитания: сформированность 

российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой 

край, свой язык и  культуру, прошлое и  настоящее многонационального народа 

России; ценностное отношение к государственным символам, историческому 

и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениям России в  науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная 

убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу;  

—в  сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление 

и  принятие сущности и  значения исторически сложившихся и  развивавшихся 

духовно-нравственных ценностей российского народа; сформированность 

нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 

ситуации нравственного выбора и  принимать осознанные   решения, 

ориентируясь на морально-нравственные ценности и  нормы современного 

российского общества; понимание значения личного вклада в  построение 

устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, 

представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на 

основе принятия ценностей семейной жизни в  соответствии с  традициями 

народов России;  

—в  сфере эстетического воспитания: представление об исторически 

сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; способность 

воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание 

значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и  народного творчества; 

эстетическое отношение к  миру, современной культуре, включая эстетику 

быта, научного и  технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений;  

—в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни 

и  необходимости ее сохранения (в  том числе на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и  духовного развития 

человека в  исторических обществах и в современную эпоху; ответственное 

отношение к  своему здоровью и  установка на здоровый образ жизни;  

—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значения трудовой деятельности как источника развития человека и общества; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 



представление о разнообразии существовавших в  прошлом и  современных 

профессий; формирование интереса к  различным сферам профессиональной 

деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии 

и  реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и  способность 

к  образованию и  самообразованию на протяжении всей жизни;  

—в  сфере экологического воспитания: осмысление исторического 

опыта взаимодействия людей с  природной средой, его позитивных 

и  негативных проявлений; сформированность экологической культуры, 

понимание влияния социально- экономических процессов на состояние 

природной и  социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей природной и  социальной среде. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ    В сфере универсальных 

учебных познавательных действий: —владение базовыми логическими 

действиями: формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; определять цели деятельности, задавать 

параметры и  критерии их достижения; выявлять закономерные черты 

и  противоречия в  рассматриваемых  явлениях; разрабатывать план решения 

проблемы с  учетом анализа имеющихся ресурсов; вносить коррективы 

в  деятельность, оценивать соответствие результатов целям;  

—владение базовыми исследовательскими действиями: определять 

познавательную задачу; намечать путь ее решения и  осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; владеть навыками учебно-

исследовательской и  проектной деятельности; осуществлять анализ объекта 

в  соответствии с  принципом историзма, основными процедурами 

исторического познания; систематизировать и обобщать исторические факты 

(в  том числе в  форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий 

прошлого и  настоящего; сравнивать события, ситуации, определяя основания 

для сравнения, выявляя общие черты и различия; формулировать 

и  обосновывать выводы; соотносить полученный результат с  имеющимся 

историческим знанием; определять новизну и  обоснованность полученного 

результата; представлять результаты своей деятельности в  различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и  другие); объяснять 

сферу применения и  значение проведенного учебного исследования 

в современном общественном контексте;  

—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 

исторической информации (учебники, исторические источники, научно-

популярная литература, интернет-ресурсы и  другие); извлекать, сопоставлять, 

систематизировать и  интерпретировать информацию; различать виды 

источников исторической информации; высказывать суждение 



о достоверности и  значении информации источника (по предложенным или 

самостоятельно сформулированным критериям).  

В сфере универсальных коммуникативных действий: —общение: 

представлять особенности взаимодействия людей в  исторических обществах 

и  современном мире; участвовать в  обсуждении событий и  личностей 

прошлого и  современности, выявляя сходство и  различие высказываемых 

оценок; излагать и  аргументировать свою точку зрения в  устном 

высказывании, письменном тексте.  

—осуществление совместной деятельности: осознавать на основе 

исторических примеров значение совместной деятельности людей как 

эффективного средства достижения поставленных целей; планировать 

и  осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

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

в  общей работе и  координировать свои действия с  другими членами команды. 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и  командной работе; 

оценивать полученные результаты и  свой вклад в  общую работу. 

 В сфере универсальных регулятивных действий: —владение приемами 

самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять проблему, 

задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ 

решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие; 

—владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию 

и  самооценку полученных результатов; вносить коррективы в  свою работу 

с  учетом установленных ошибок, возникших трудностей; —принятие себя 

и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в  учении, школьном 

и  внешкольном общении, сотрудничестве со сверстниками и  людьми старших 

поколений; принимать мотивы и  аргументы других при анализе результатов 

деятельности; признавать свое право и  право других на ошибку; вносить 

конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, 

проблем.   

   

   


