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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективногокурса  «Изучение актуальных вопросов истории 

России с древнейших времен до конца XIX века» разработана на основе примерной 

программы Рябова Ю. А. «Изучение актуальных вопросов истории России с древнейших 

времен до конца XIX века» // Общественно-научное образование в контексте требований 

ФГОС общего образования и Историко-культурного стандарта: Сборник программ 

элективных курсов для 9-11 классов. - СПб.: СПб. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, с учетом 

требований к личностным, предметным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, основной 

образовательной программой среднего общего образования МБОУ «СОШ с. Русская 

ХаланьЧернянского района Белгородской области». 

Рабочая программа курса «Изучение актуальных вопросов истории России с 

древнейших времен до конца XIX века» предназначена для организации элективных 

занятий в 10-11 классе и имеет общеинтеллектуальную направленность. 

Форма: элективный курс. 

Вид деятельности: познавательная деятельность. 

Содержательно-мировоззренческая направленность программы согласуется с 

основными целями современного историко-культурного стандарта как научной основы 

содержания исторического образования, нацеленной на повышение качества школьного 

исторического образования, воспитание гражданственности и патриотизма, развитие 

компетенций учащихся в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего (полного) образования, формирование 

культурно-исторического пространства Российской Федерации. 

Цель: данная программа обеспечивает углубление и систематизацию знаний 

учащихся по актуальным вопросам истории России с древнейших времён до конца XIX 

века с учётом специфики итоговой аттестации учащихся выпускных классов в формате 

ЕГЭ. 

Методологической основой данного элективного курса являются: 

принципнаучности, реализация многофакторного подхода к изучению становления 

государства и общества в России, исторический и антропологический и культурно-

исторический подходы как основы формирования содержаниякурса. 

Завершающим этапом прохождения большинства тем является участие 

старшеклассников в тренингах, нацеленных на проверку их способности выполнять 

задания различного типа, используемые в ЕГЭ применительно к изученному периоду 

историиРоссии. 

Несколько отличается от представленного выше алгоритма методика изучения 

вопросов культуры, так как их изучение нуждается в широком использовании на 

занятиях аудиовизуальных средств обучения и компьютерных технологий. В этой связи 

важно подчеркнуть, что именно на уроках по изучению вопросов культуры, 

активизирующих эмоционально-чувственную сферу личности учителя и ученика, 

значительно повышается роль и значимость учителя как носителя гуманистических 

ценностей. Текстовой материал по данным темам рекомендуется использовать на уроках 

фрагментарно в контексте решения развивающих и воспитательных задач и 

использования аудиовизуальных и электронных носителей информации. Его 

систематическое изучение рекомендуется предложить учащимся в качестве 

самостоятельной работы во внеурочное время. 

Таким образом, в процессе реализации данной программы создаются оптимальные 

условия для решения комплекса задач, связанных с обеспечением образовательных, 

развивающих и воспитательных целей обучения на уроках истории в старших классах. 

Формами оценки результатов освоения данного элективного курса могут быть: 

а) оценка личных достижений учащихся в решении конкретных учебно- 



познавательных заданий различного типа непосредственно на занятиях элективного 

курса; 

б) оценка достижений учащихся в выполнении ими заданий различного типа ЕГЭ 

по конкретным темам программы; 

в) оценка успехов учащихся в выполнении ими индивидуальных творческих 

заданийв процессе реализации программы. 

Формами итоговой аттестации учащихся по окончании элективного курса могут 

быть: 

а) написание учащимся реферата по одной из заинтересовавших его тем курса с 

последующим участием на внутришкольном, районном или городском конкурсах 

исследовательских работ по истории России (данное участие считать желательным, но не 

обязательным); 

б) подготовка и защита докладов (рефератов) по изучаемым темам элективного 

курса; в) учёт индивидуальных достижений в процессе реализации 

коллективнойдеятельности учащихся по конкретным темам курса; 

г) участие в текущих и итоговых зачётных работах в формате ЕГЭ по темам курса.  

К возможным формам самостоятельной деятельности учащихся в рамках данного 

элективного курса можно отнести: 

а) индивидуальную работу учащихся с учебными материалами по данному 

элективному курсу для решения учебно-познавательных задач в урочное время; 

б) подготовку учащимися материалов к выступлению с докладами на уроках, 

конференциях, написание рефератов во внеурочное время; 

в) участие в тренировочных работах по выявлению умений и навыков учащихся 

выполнять задания различных типов в формате ЕГЭ 

Говоря о методах обучения при реализации данной программы необходимо 

подчеркнуть, что учитель должен руководствоваться принципами их соответствия 

(адекватности) особенностям содержания конкретных урокови многообразия форм и 

методов обучения, используемых в учебном процессе. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 

группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 

территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

Метапредметные результаты: 



• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новейшее время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.);  

• сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 



• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 

• иметь представление о территории России и её границах, об их изменениях на 

протяжении XIX в.; 

• знать историю и географию края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 

• иметь представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX 

в.; 

• ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных 

групп; 

• иметь представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

• определять основные течения общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; 

• устанавливать взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определять и использовать основные исторические понятия периода; 

• устанавливать причинно-следственные связи, объяснять исторические явления; 

• устанавливать синхронистические связи истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.; 

• составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

• находить в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и др.); 

• анализировать и давать историческую оценку действиям исторических личностей и 

принимаемых ими решений; 

• сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценоки исторических событий 

и личностей; 

• определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 

• систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлять её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.);  

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.;  



• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории семьи, города, края в 

ХХ — начале XXI в. 

 

Содержание курса 10 класс 

Раздел I. Русские земли в период Средневековья (IX-XVI вв.)  

Тема 1. Восточные славяне в догосударственный период. Образование, развитие и 

распад Древнерусского государства (IX-XII вв.) 

Источники знаний о древнейшей истории славян. Древнейший отечественный 

письменный источник (ПВЛ). Древние славяне в мировой истории народов. Территория 

и характерные черты расселения восточных славян. Основные занятия восточных славян 

в древности. Общественные отношения, быт, верования, нравы. Соседи восточных 

славян и характер взаимоотношений восточных славян с ними. Природно-

географический и цивилизационный фактор в становлении государственности у 

восточного славянства. Восточные славяне в VIII-IX вв. Норманнский фактор в 

образовании государственности у восточных славян. 

Первые русские князья и их государственная деятельность. Правление великого князя 

Владимира I (980-1015) и его роль в дальнейшем укреплении и развитии Древнерусского 

государства. Характерные черты внутренней и внешней политики Руси в период 

правления великого князя Ярослава Мудрого (1019-1054). Русь в конце XI-начале XII вв. 

Правление Владимира Всеволодовича Мономаха (Владимира II) (1113-1125). 

Древнерусское общество и писаное право на Руси в XI – начале XIIвв. 

Древнерусское государство накануне раздробленности. Причины образования новых 

политических центров. Обособление русских земель и возникновение новых 

политических центров (середина XII-середина XIII вв.). Модели государственного 

управления: Владимиро-Суздальское княжество, Галицко-Волынское княжество, 

Новгородская земля. Положительные и отрицательные последствия обособления земель 

в составе Древнерусского государства. 

Тема 2. Русские земли и княжества в XIII- первой половине XV вв. Возвышение 

Москвы и превращение её в центр объединения русских земель. 

Восточные соседи Руси в начале XIII в. Битва русско-половецкого войска с монголами на 

реке Калке (31 мая 1223 г.) и её последствия. Нашествие монголов на Русь и борьба 

русского народа с завоевателями c Востока в XIII в. Ордынская зависимость Руси, ее 

сущность и последствия. Формирование разнонаправленной внешнеполитической 

ориентации русских князей. Отечественные историки о взаимоотношениях Руси 

отОрды.Борьба Руси с агрессией шведско-немецких завоевателей в XIII в. 

Оформление удельного Московского княжества в составе Владимирского великого 

княжения в 70-е гг. XIII в. Деятельность первых московских князей. Политические и 

неполитические факторы, способствовавшие укреплению и расцвету Московского 

княжества. Московское княжество при Иване (I) Даниловиче Калите (1325-1340). Князь 

Дмитрий Иванович Донской (1359-1389) и его роль в дальнейшем укреплении Москвы 

как политического и духовного центра складывающегося единого Русского государства. 

Русские земли в составе великого княжества Литовского. Столкновение Москвы и Орды. 

Куликовская битва (8 сентября 1380 г.) и окончательное укрепление авторитета Москвы 

как политического и духовного центра объединяющихся русских земель. 

Внутридинастическая война между потомками Дмитрия Донского во второй четверти XV 

в. Создание политических и духовных предпосылок для формирования единого Русского 

государства 

Тема 3. Образование и развитие единого Русского (Московского) государства во 

второй половине XV – XVI вв. 

Дальнейшее усиление Москвы в период правления Ивана III (1462-1505) 

иоформление Московского (Российского) государства во второй половине XV-

началеXVIвв. Окончательная ликвидация зависимости от Орды 



(1480).Завершениеобъединениярусских земель под властью Москвы во время правления 

ВасилияIII(1505-1533).Укрепление духовно-религиозных основ единого 

Московского(Российского)государства.Рождениеидеологии«Москва–

третийРим».ИсторическоезначениесозданияединогоРусского государства для судеб 

восточного славянства ивосточно-христианскойтрадиции. Внутренняя политика Ивана 

IV первый период правления (1547-1560). 

Реформаторская деятельность Избранной Рады (1549-1560). Внешняя политика 

Ивана IV в первый период правления (1547-1560). Внешняя политика на юго-восточном 

направлении. Начало Ливонской войны (1558). Внешняя и внутренняя политика Ивана IV 

во второй период правления (1560-1584). Продолжение Ливонской войны. Опричнина 

(1565-1572) как явление русской истории и её характерные черты. Характерные черты 

правления Фёдора Ивановича (1584-1598). Активная роль Бориса Годунова в 

определении внутренней и внешней политики государства. «Угличскоедело»(1592). 

Тема 4. Русская культура в период Средневековья (IX-XVI вв.) 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура. Складывание древнерусской 

культурыв процессе формирования и развития Древнерусского государства на базе 

культурного опыта восточного славянства и неславянских племён, объединённых в одно 

многоэтническое целое общей культурно-исторической судьбой. Язычество на Руси в 

догосударственный период. Крещение Руси (988). Основные направления развития 

культурного творчества на Руси после принятия христианства. Становление 

отечественной светско-религиозной литературы («Поучение» Владимира Мономаха, 

«Слово о полку Игореве» (после 1187). Становление летописания (XII в.). «Повесть 

временных лет» Нестора (около 1113 г.). 

Древнерусская архитектура и живопись. Влияние христианизации Руси на 

становление и развитие монументального каменного зодчества и живописи. Усиление 

влияния романского стиля на храмовое строительство в ряде княжеств в XII-XIII вв. 

Формирование русского иконографического канона. Русская культурав XIV-XVI вв. 

Преемственность становления великорусской культуры XIV-XVIвв. по отношению к 

культурному наследию Киевской Руси. Становление книгопечатания в Московском 

государстве. 

Развитие идеологии сильной самодержавной власти (середина- вторая половина 

XVI в.). Вопрос о роли самодержавия и его месте в государстве и обществе в 

«Переписке» Ивана Грозного с князем Андреем Михайловичем Курбским (вторая 

половина XVI в.). 

Архитектура и живопись в XIV-XVI вв. Возрождение и развитие храмового и 

крепостного строительства в XIV-XV вв. «Золотой век» новгородской архитектуры (XIV- 

XV вв.). Становление в XVI в. шатрового стиля в каменном зодчестве России (храм 

Вознесения в селе Коломенском (1532). 

Раздел II. Россия в XVII-XVIII вв.  

Тема 5. Россия в XVII веке. Смута и её преодоление. Россия при первых Романовых. 

Россия в период правления Бориса Годунова (1598-1605). Лжедмитрий I: путь к 

власти, восхождение на российский престол и крах (1605-1606). Причины падения 

Лжедмитрия I. Воцарение и правление Василия IV Шуйского (1606-1610). Движение под 

предводительством Ивана Болотникова и его  подавление (1606-1607). Появление на 

политическом горизонте страны Лжедмитрия II и борьба с ним Василия Шуйского. 

Открытая польская интервенция в Россию. Падение Лжедмитрия II и Василия Шуйского 

(осень 1609-1610 гг.) Россия в период «семибоярщины» (1610-1612). «Семибоярщина» и 

активизация народно-патриотического движения в борьбе за освобождение страны от 

иностранных интервентов и восстановления национальной государственности (1611- 

1612). 

Россия при первых Романовых. Характерные черты внутренней и внешней 

политики Михаила Фёдоровича Романова (1613-1645). Проблемы взаимодействия 



государства и общества в середине XVII в. Церковная реформа середины XVII в.: 

причины и следствия. Раскол. Внешняя политика России во время правления царя 

Алексея Михайловича (1645- 1676). Россия во время правления Фёдора Алексеевича 

(1676-1682). Характерные черты внутренней и внешней политики. Территория и 

хозяйство страны в XVII в. Освоение Сибири иДальнегоВостока. Характерные черты 

развития экономики страны в XVIIв. 

Тема 6. Эпоха Петра I. Внутренняя и внешняя политика России в первой четверти 

XVIII века. 

Основные направления внутренней и внешней политики государства в период 

регентства царевны Софьи (1682-1689). Начало самостоятельного правления Петра 

Алексеевича (1689-1698). «Великое посольство» в Европу (1697-1698) и его последствия. 

Начало борьбы России за выход в Балтийское море и ускорение процесса создания 

Петром I русской регулярной армии и флота европейского типа. Ускорение 

реорганизации системы управления государством и экономикой. Полтавская битва (1709) 

и перелом в Северной войне. Усиление военно-политического могущества России после 

Полтавской битвы и обострение русско-турецких отношений. Прутский поход Петра I 

(1711) и егорезультаты. Завершение Северной войны и превращение России в империю. 

Влияние войн в период правления Петра I на совершенствование управления русской 

армией и флотом. 

Реформирование российской государственности в ходе ведения Северной войны и 

европеизации страны. Реформирование Петром I хозяйственной жизни страны и 

характерные черты экономического развития России в первой четверти XVIII в. 

Тема7. Россия в послепетровское время. Внешняя и внутренняя политика России во 

второй четверти-второй половине XVIII века. 

Приход к власти и правление Екатерины I (1725-1727). Характерные черты 

послепетровской системы власти. Правление Петра II (1727-1730). Воцарение Анны 

Иоанновны. Характерные черты внутренней политики России в период её правления 

(1730-1740). Покровительственная политика самодержавия по отношению к дворянству. 

Обострение борьбы за власть в высших эшелонах власти после смерти Анны 

Ивановны. «Правление» Ивана VI Антоновича (1740-1741). Государственный переворот и 

воцарение Елизаветы Петровны (ноябрь 1741 г.). Характерные черты внутренней 

политики России во время правления Елизаветы Петровны (1741-1761). Восстановление 

Елизаветой петровской системы государственного управления и петровской линии 

наследования престола. «Дух» правления. Основные события внешней политики России 

в период правления Елизаветы Петровны (1741-1761). Участие России в союзе с 

Австрией, Францией в войне с Пруссией («Семилетней войне») (1756-1763). Приход к 

власти и правление Петра III (декабрь 1761- июнь 1762 гг.). Организация Екатериной II 

государственного переворота. Россия в период правления Екатерины II. Преобразования 

Екатерины II в области государственного устройства и управления. Мероприятия по 

подготовке реформы в области законодательства. Мероприятия по реформированию 

экономической сферы и созданию условий для активизации хозяйственной деятельности 

в стране (60-70-е годы XVIII в.). Казацко-крестьянское движение под предводительством 

Емельяна Пугачёва(1773-1775). 

Внешняя политика России во время правления Екатерины II. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Русско-турецкие войны в период правления Екатерины II. 

Присоединение к России Крыма. Начало присоединения Грузии. Русско-шведская война 

(1788-1790): ход,результаты. Война за независимость североамериканских колоний 

Великобритании (1775-1783) и позиция России. Великая Французская революция (1789- 

1794) и русско-французские отношения. 

Тема 8. Культура России в XVII-XVIII вв. 

Русская культурав XVII в. Общая характеристика и основные черты развития 

русской культуры в XVII в. Внутренние и внешние факторы усложнения 



русскогокультурно-исторического развития в XVII в. Новые тенденции в культурной 

жизни Московской Руси XVII в. Особенности культурно-духовного развития России в 

переломную эпоху XVII в. в отличии от стран Западной Европы. Характерные черты 

развития архитектуры, иконописи и живописи. Усилениесветских мотивов (внешняя 

нарядность, усиление декоративного начала) в церковном зодчестве первой половины 

XVII в. Появление стиля «московского» или «нарышкинского» барокко в конце XVII в. 

Формирование новой школы русского иконописи под влиянием европейской живописи. 

Становление портретной живописи светского характера. Появление в России первого 

высшего учебного заведения – Славяно-греко-латинской академии(1687). 

Культура России в XVIII в. Предпосылки, сущность и характерные 

чертыкультурного переворота в России первой четверти XVIII в. Перемены в культурной 

жизни России петровского времени как фундамент дальнейшего развития национальной 

культурыв первой четверти XVIII в. Деятельность государства по распространению 

грамотности и просвещения. Становление общеобразовательных учебных заведений. 

Развитие научных знаний. Развитие техники и механики. Характерные черты русской 

архитектуры первой четверти XVIII в. Становление общеевропейского архитектурного 

стиля вРоссии. 

Характерные черты развития архитектуры и изобразительного искусства. 

Утверждение и развитие архитектурного стиля барокко. Открытие Академии художеств 

(1757). Становление государственного профессионального русского театра. Характерные 

черты реформирования системы образования в стране. Влияние идей французских 

просветителей на теорию и практику образования и воспитания вРоссии. 

Характерные черты развитие русской литературы. Завершение процесса 

«обмирщения» литературы. Характерные черты развития архитектуры. Смена 

архитектурных стилей. Приход на смену барокко раннеклассического стиля (1760-1780), 

использующего элементы прежнего стиля и строгоклассического (1780-1800) 

архитектурного стилей. Превращение скульптуры в один из ведущих видовискусства. 

Основные тенденции истории России XVII-XVIII вв. 

Раздел III. Россия в XIX в. 

Тема 9. Россия в конце XVIII - первой четверти XIX века. Внутренняя и внешняя 

политика России в период правления Павла I и Александра I. 

Россия в конце XVIII в. Внутренняя политика России в период правления Павла I 

(1796-1801). Антиекатерининская направленность ряда мероприятий. Усиление 

централи- заторско-административных тенденций в управлении государством. 

Характерные чертывнешней политики России во время правления Павла I. Обострение 

русско-французских отношений (1797-1798). Заговор против Павла I и убийство 

императора (в ночь с 11 на 12 марта 1801 г.). 

Россия в первой четверти XIX века. Внутренняя и внешняя политика России во 

время правления Александра I. Участие М. М. Сперанского в реформаторской 

деятельности. Усиление при императорском дворе позиций графа А. А. Аракчеева. 

«Аракчеевщина». 

Проблемы либерализации государственного устройства России в послевоенный 

период: замыслы и действительность. Введение конституционного правления в Царстве 

Польском (1815). Крестьянский вопрос в России в послевоенное время. 

Внешняя политика России в 1801-1812 гг. Отечественная война 1812 г. 

Международное положение и основные направления внешней политики России в 1801-

1812 гг. Заграничный поход русской армии (1813-1814). Характерные черты 

межгосударственных отношений в послевоенной Европе. Создание «Священного союза» 

и его деятельность. Проблемы и противоречия новой европейской системы 

международных отношений. 

Развитие политической оппозиции в России в первой четверти XIX века. Причины, 

ход, результаты событий 14 декабря 1825 г. в Петербурге. Влияние движения 



декабристов на последующее развитие российской государственности и судьбу русской 

интеллигенции. 

Тема 10. Россия во второй четверти - середине XIX века. Внутренняя и внешняя 

политика России в период правления Николая I. 

Внутренняя политика России во время правления Николая I. Изменение «духа» 

самодержавной власти во время правления Николая I после «испытания декабризмом». 

Меры по укреплению авторитета и роли Верховной власти в управлении государством. 

Кодификация законов под руководством М. М. Сперанского. Актуализация 

крестьянского вопроса в России во второй четверти XIX в. Политика по отношению к 

дворянству. 

Характерные черты развития промышленного производства в 30-40-е гг. XIX в. 

Активное развитие внутренней и внешней торговли в России. Оздоровление финансовой 

системы страны. Денежная реформа Е. Ф. Канкрина (1839-1843). 

Теория «официальной народности» С. С. Уварова (1832) как идеологическая основа 

политики в области народного просвещения. Внешняя политика России во время 

правления Николая I. Основные факторы возникновения и обострения «Восточного 

вопроса» (введён в дипломатическую практику в 30-е гг.). Крымская (Восточная) война 

(1853 – 1856). Международное положение России к концу правления Николая I. 

Общественная мысль в России в 30-50-е гг. XIX в. Характерные черты 

общественной мысли в России во второй четверти XIX в. Влияние внутренней политики 

Николая I на умонастроения просвещённого общества вРоссии. 

Тема 11. Россия во второй половине XIX века. Внутренняя и внешняяполитика 

России в период правления Александра II и АлександраIII. 

Россия в период правления Александра II. Либеральные реформы в 60-70-е гг. XIX 

в. Крестьянская реформа 1861 г., её сущность и значение. Характерные черты 

крестьянской реформы. Основные направления и характерные черты внешней политики 

России в период правления Александра II. Борьба России за выход из международной 

изоляции в Европе и отмену условий Парижского мира (1856-1871). Политика России на 

Кавказе (вторая половина 50-х-первая половина 60-х гг.). Политика России в Средней 

Азии (60-70-е гг. XIX в.). Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Общественно-политическое движение в России в 60-70-е гг. XIX в. События 

Влияние событий 1 марта 1881 г. на дальнейшую политику самодержавия. Россия в 

царствование Александра III. Проблемы поддержания политического, экономического, 

культурно- национального и духовного единства Российской империи и способы их 

разрешения. Характерные черты внешней политики России во время правления 

Александра III. 

Тема 12. Культура России в XIX в. 

XIX в. в истории развития русской национальной культуры. «Золотой век» русской 

культуры. Основные этапы развития русской культуры в XIX в. Характерные черты 

культурного развития России в XIX в. Образование и просвещение; наука и техника XIX 

в. Характерные черты развития литературы, музыки, театра и изобразительного 

искусства (живописи, скульптуры, архитектуры). Развитие литературы. Постепенный 

переход от романтизма к реализму в литературе (30-40-е гг. XIX в.). Становление 

критического реализма. Особая роль М. И. Глинки в становлении национальной школы в 

русской музыке. Становление реалистического стиля в творчестве П. А. Федотова. 

Влияние реформ 60-х гг. XIX в. в области образования и просвещения на дальнейший 

рост грамотности среди населения. Расцвет русской национальной музыкальной школы. 

Деятельность творческого объединения русских композиторов «могучей кучки». 

Творчество П. И. Чайковского. Развитие реалистического направления в отечественной 

школе живописи. Деятельность «Товарищества передвижных художественныхвыставок». 

 

  



Содержание курса 11 класс 

Раздел I. Россия с конца XIX в. до 1917 г.  

Тема 1. Государство и общество в России в конце XIX – начале XX вв. (1894-1904). 

Предпосылки революции 1905-1907 гг. 

Система государственной власти и управления в Российской империи на рубеже 

XIX-XX вв. Сущность Верховной самодержавной власти и её место в системе 

российской государственности. Основные органы государственной власти и 

управления на рубеже XIX-XX вв. Сословия и классы в России в конце XIX-начале XX 

вв. Характерные черты правления Николая II в 1894-1904 гг. Проблемы политического, 

экономического и социального развития страны и способы их разрешения. 

Деятельность С. Ю. Витте на посту министра финансов (1892-1903). Предпосылки 

революции 1905-1907 гг. в России. Русско-японская война (1904-1905) и её 

дестабилизирующее влияние на состояниероссийского общества накануне революции. 

Характерные черты и противоречия социально-экономического и политического 

развития России в начале XX в. 

Тема 2. Россия от Первой Русской революции до 1917 г. 

Началои развитие Первой русской революции. Влияние трагедии 9 января на 

последующие события в стране. Россия в январе-сентябре 1905 г. Попытки 

правительства консолидировать общество перед внутренней и внешней угрозой. 

Государство и общество в октябре-декабре 1905 г. Государство и общество в России в 

октябре 1905 - июне 1906 гг. Первый опыт отечественного конституционализма и 

парламентаризма. Деятельность I Государственной Думы (27 апреля – 8 июля 1906 г.). 

Деятельность II Государственной Думы (20 февраля – 2 июня 1907 г.). Реформаторский 

курс П. А. Столыпина. П. А. Столыпин и III Государственная Дума (1 ноября 1907-9 

июня 1912 гг.). Покушение на Столыпина в Киеве (1 сентября 1911г.) и смерть 

реформатора. Россия в период деятельности IV Государственной Думы (15 ноября 1912 

г. – 25 февраля 1917 г.). Участие России в I мировой войне. Итоги и уроки первого года 

войны для России. Боевые действия русской армии в 1915 г. Наступательные операции 

русской армии на фронтах войны в  1916г. Русская армия в 1917-1918 гг. Февральская и 

Октябрьская 1917 г. революция в России. Разложение русской армии и развал 

Восточного фронта. Брестский мир и выход страны извойны. 

Основные тенденции истории России в конце XIX –начале XX века. 

Раздел II. Россия-СССР в период 1917 – 1953 гг. 

Тема 3. Россия в 1917 г. 

Февральская1917г.революциявРоссии.Россиянаканунесоциально-

политического«взрыва». Предпосылки революции. Формирование Временного 

правительства России во главе с князем Г. Львовым как результат политического 

компромисса между либеральными и революционно-демократическими 

(социалистическими) силами общества (2 марта 1917 г.). Февральская революция как 

стихийное взаимодействие двух  потоков революции 

– «революции «сверху» («революции умов»), подготовленной и осуществлённой 

либеральной интеллигенцией и «революции «снизу» - стихийного движения рабочих и 

солдатских масс против тягот изнурительной войны. Феномен двоевластия в России. 

Революция 1917 г. в России от Февраля к Октябрю: динамика событий. Возвращение в 

Россию из эмиграции В. И. Ленина и активизация политической деятельности 

большевиков (3 апреля 1917 г. Провозглашение России республикой (1 сентября 1917 

г.). Октябрьский 1917 г. 

политическийпереворотвРоссиииприходквластибольшевиков.IIВсероссийскийсъезд 

Советов (25-27 октября 1917 г.) и его решения. Политические, социальные и 

экономические преобразования большевиков после взятия власти (ноябрь-декабрь 1917 

г.) 

Тема 4. Россия от Октябрьского 1917 г. политического переворота к Гражданской 



войне. Гражданская война в России (1917-1922 гг.) 

Октябрьский 1917 г. политический переворот и появление первых очагов военно- 

политического противостояния в России. Начало «сползания» России к Гражданской 

войне (октябрь 1917 – апрель 1918 гг.). Укрепление власти большевиков и судьба 

Учредительного собрания. Заключение Брестского сепаратного мира и выход России из 

войны. Брестский мир и окончательный крах надежд большевиков на революцию в 

Европе. Внутренняя политика большевиков весной-летом 1918 г. и дальнейшая 

поляризация общественно-политических сил в стране. Гражданская война на Юге 

России в 1918 г. Закрепление основных положений политики «военного коммунизма». 

Боевые действия на Восточном фронте. Борьба с адмиралом Колчаком (1919-начало 

1920 гг.). Боевые действия на Южном фронте. Красная Армия в боях с Вооружёнными 

Силами Юга России (ВСЮР) (1919-начало 1920 гг.). Боевые действия Красной Армии 

на завершающем этапе Гражданской войны. Война с Польшей, разгром Врангеля 

(1920). Советско-польская война (апрель-октябрь 1920 г.): ход боевых действий и 

результаты. Причины победы Красной Армии и поражения Белого движения. 

Образование СССР (1922). Принятие первой Конституции СССР(1924). 

Тема 5. Государство и общество в России-СССР в 20-30-е гг. XX века. 

Политика «военного коммунизма» как закономерное следствие развития 

радикальных революционных преобразований большевиков и Гражданской войны. 

Соотношение Кризис «военного коммунизма» в 1920-1921 гг. Переход к НЭПу. 

Углубление новой экономической политики (1922-1925) и пределы её развития. 

Формирование в руководстве страны политической установки на необходимость 

ускоренных темпов проведения индустриализации (1926-1928). Подготовка и начало 

осуществления I пятилетнего плана в СССР (1928/29-1932). Стройки I-ой пятилетки. 

Продолжение форсированной индустриализации. Успехи и «издержки» 

индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства в СССР. Становление 

авторитарно-репрессивного режима в СССР. Социально- политические, экономические 

и социально-психологические факторы, способствовавшие формированию 

авторитарно-репрессивной системы. Усиление репрессивной политики государства 

против различных групп и слоёв общества в конце 20-х-начале 30-х гг. Убийство С. М. 

Кирова (1 декабря 1934 г.) и ужесточение авторитарно-репрессивного режима. 

Организация сталинским руководством судебных политических процессов в СССР 

(1934-1936) и усиление репрессий против оппозиции. 

Тема 6. Международное положение и внешняя политика СССР в 20-30-е гг. XX 

века. СССР и международное сообщество накануне Великой Отечественной 

войны. 

Международное положение и внешняя политика СССР в начале 20-х гг. 

Коминтерн и новые реалии внешней политики большевистской России. 

Международное положение СССР к середине 20-х гг. XX в. Год признаний СССР 

(1924). Основные направления внешней политики СССР во второй половине 20-х гг. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1935-1937 гг. Внешняя 

политика СССР в условиях краха идеи создания системы коллективной безопасности в 

Европе и увеличения числа локальных конфликтов. «Сползание» к II мировой войне 

(1938-1939). Внешняя политика СССР в условиях начала II мировой войны (1939-1941). 

Последние внешнеполитические акции СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Тема7. Советский Союз во II мировой войне. Великая Отечественная война и 

освобождение народов Европы от гитлеризма (1941-1945). 

Нацистская Германия и СССР накануне войны. Нападение гитлеровской армии на 

СССР и начало боевых действий на всех направлениях. Г. К. Жуков во главе обороны 

Ленинграда (11 сентября - 6 октября 1941 г.). Мероприятия по укреплению 

руководящей роли Центра в управлении фронтом и тылом. Внешнеполитическая 

деятельность. Начало формирования антигитлеровской коалиции. Битва за Москву 



(октябрь-декабрь 1941 г.). Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 

Советский тыл и партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. Роль 

многонациональной советской культуры и русской культуры как её духовного стержня 

а в идейном противостоянии с германским нацизмом. Эволюция взаимоотношений 

советского государства и Русской Православной Церкви в период войны. План «Ост». 

Становление и развитие партизанского движения и подполья на захваченных 

территориях. Освобождение Красной Армией территории СССР от немецко-

фашистских захватчиков в 1944 г. Участие Красной Армии в освобождении стран 

Европы от гитлеризма. Окончательный разгром гитлеровской Германии (февраль-май 

1945 г.). Берлинская операция Красной Армии (16 апреля-2 мая 1945 г.). Разгром 

Японии и окончание II мировой войны. Обсуждение судьбы послевоенной Европы и 

международных отношений. 

Тема 8. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. 

Внутренняя политика советского государства во второй половине 40-х-начале 50-

х гг.Превращение Советского Союза к концу войны в одну из могущественных 

сверхдержав. Рост международного авторитета СССР. Цена победы. Советское 

государство и общество во второй половины 40-х-начала 50-х гг. Усиление контроля со 

стороны идеологических органов партии и государства за развитием культуры и науки 

в послевоенный период. Последний всплеск сталинских репрессий (1952-1953). 

Характерные черты послевоенного восстановительного периода развития экономики в 

СССР (середина 40-х-начало 50-х гг.). Экономическое развитие СССР в 1946-1952 гг. 

Отмена карточно- распределительной системы (1947). Денежная реформа 1947 г. 

Углубление внешнеполитической конфронтации между СССР, Англией и США и 

переход к состоянию холодной войны (конец 1945-1947 гг.). Начало военно-

политической консолидации стран Запада и ускорение гонки вооружений. СССР и 

страны «третьего мира» в конце 40-х-начале 50-х гг. 

 

Раздел III. СССР-Россия в период 1953 2012 гг.  

Тема 9. СССР в послесталинский период (1953-1985). 

Внутренняя политика СССР в 1953-1964 гг. Борьба за лидерство в высших 

эшелонах власти. Начало десталинизации страны. Реабилитация жертв политических 

репрессий в 1953-1955 гг. Социально-политическое и экономическое развитие страны 

во второй половине 50-х-начале 60-х гг. Социально-политическое и экономическое 

развитие СССР во второй половине 60-х-начале 80-х гг. Внутренняя политика страны в 

период руководства Л. И. Брежнева. «Наследство» Н. С. Хрущёва в управлении 

народным хозяйством и политика нового руководства страны. Ведущая роль А. Н. 

Косыгина в осуществлении экономических преобразований. Экономическая политика 

руководства КПСС в 70-х-начале 80- х гг. Ю. В. Андропов во главе партии и 

государства. Избрание на пост Генерального секретаря ЦК КПСС К. У. Черненко 

(февраль 1984 г.) и завершение периода «геронтократии». Характерные черты внешней 

политики СССР в 1953-1984 гг. Успехи и неудачи внешнеполитической деятельности 

СССР в направлении ослабления международной напряжённости и достижения 

допустимых компромиссов с ведущими странами Запада и их союзниками в 1953-1955 

гг. Достижение военно-стратегического паритета СССР и США к началу 70-х гг. как 

объективная предпосылка установления равновесия и относи- тельной стабильности в 

биполярном мире СССР и страны Западной Европы в 70-е гг. Усиление международной 

напряжённости в мире в конце 70-х-начале 80-х гг. 

Тема 10. СССР-Россия в период перестройки и постперестроечное время (1985-2012) 

СССР к середине 80-х гг.: международное положение, характерные черты 

социально-политического и экономического развития. Попытка реализации программы 

ускорения социально-экономического развития страны и реалии жизни. Банкротство 

политики ускорения и спонтанный переход к перестройке социально-экономической и 



политической жизни общества. Основные события конца 80-х гг.- начала 90-х гг. 1990 

гг. в истории СССР. Обострение межнациональных отношений в стране, нарастание 

кризисныхявлений в политической и социально-экономической жизни общества. 

Усиление центробежных сил в СССР. Выработка, обсуждение и начало реализации 

плана стабилизации народного хозяйства и поэтапного перехода к рынку (весна-лето 

1990 г.). События 1991-1993 гг. Окончательный распад СССР и рождение новой России. 

Социально-экономическая и политическая ситуация в стране в период развёртывания 

радикальных экономических реформ. Трагические события октября 1993 г. в Москве. 

Чеченская трагедия в 1996 г. Россия в 2000-2003 гг. Вступление В. В. Путина в 

должность президента РФ после победы на президентских выборах (май 2000 г.) и 

характерные черты его деятельности по укреплению государственной власти, 

формированию единого правового пространства на территории РФ и 

совершенствованию её федеративных основ. Россия в конце первого десятилетия XXI 

в. 

Раздел IV. Культурное развитие России-СССР в XX веке  

Тема 11. Культура России в начале XX века (1900-1917). «Серебряный век» 

русской культуры. 

Народное образование и просвещение в России в начале XX в. Понятие 

«серебряный век» русской культуры, символизм и его мировоззренческие ориентации. 

Изобразительное и музыкальное искусство начала века. Выдающиеся композиторы и 

исполнители начала века. Развитие русской вокальной школы. Становление 

отечественного кинематографа. Религиозно-философский подъем начала ХХ в. 

Тема 12. Культурная жизнь в России-СССР (20-е-начало 80-х гг. XX в.). 

Октябрьская 1917 г. революция в России и её влияние на формирование новой 

ценностной ориентации российской культуры. Складывание основ советской культуры. 

Характерные черты развития народного образования в 20-30-е гг. Окончательное 

складывание советской системы школьного образования. Развитие науки в 20-30-е гг. 

Характерные черты развития литературы в 20-30-гг. Рождение новых организационно- 

идеологических центров, творческих союзов в 20-е гг. и их направленность. Создание и 

деятельность творческих союзов художников в 20-е гг. Политика партии и государства 

на сворачивание деятельности отдельных творческих союзов и объединения 

художников в Союз советских художников (30-е гг.). Появление в 30-е гг. советских 

фильмов, поднимавших гражданскую и героико-патриотическую темы. Советская 

культура в годы Великой Отечественной войны. Роль многонациональной советской 

культуры и русской культуры как её духовного ядра в идейном противостоянии с 

германским нацизмом. «Оттепель» в культурной жизни советского общества. Политика 

государства в области образования. Советская культура в 70-начале 80-х гг. 

Достижения и проблемы в развитии науки. 

 

 

Примерное тематическое планирование 10 класс 



Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Формы организации и 

характеристика основных 

видов деятельности ученика 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

Раздел I. 

Русские земли 

в период 

Средневековья 

(IX-XVI вв.) 

12 Определяют новые термины. 

Показывают на карте 

расселение восточных славян, 

называть восточнославянские 

племена, их занятия и верования.  

Показывают на карте первые 

русские города, называть 

ключевые черты племенного 

управления, извлекать полезную 

информацию из исторических 

источников. Составляют 

развернутый план изложения 

темы. Показывать на карте 

первые государства соседей 

восточных славян. 

Характеризуют быт и нравы 

восточных славян. 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения. 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

взаимодействию с другими 

детьми. 

Раздел II. 

Россия в XVII-

XVIII вв. 

12 Характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие Русского государства в 

начале XVI в. Раскрывать, какие 

противоречия существовали в 

русском обществе в конце XVI в. 

Характеризовать личность и 

деятельность Бориса Годунова. 

Показывать на исторической 

карте основные направления 

торговых и культурных связей 

Руси и Западной Европы. 

Объяснять смысл понятий: 

Смута, самозванец, интервенция. 

Раскрывать, в чём заключались 

причины Смуты начала XVI в. 

Характеризовать географическое 

и экономическое положение 

России на рубеже XVII–XVIII вв., 

используя историческую карту. 

Объяснять, в чём заключались 

предпосылки петровских 

преобразований. Объяснять 

причины Северной войны. 

Называть события, определяемые 

историками как дворцовые 

перевороты, их даты и 

участников. Раскрывать смысл 

понятия «просвещённый 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию школьников; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми. Установление 

доверительных отношений 

между учителем и 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности. Привлечение 

внимания школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 



абсолютизм» на основе знаний из 

всеобщей истории. Рассказывать 

об основных мероприятиях и 

особенностях политики 

просвещённого абсолютизма в 

России. 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения, 

выработки отношения.  

Раздел III. 

Россия в XIX в 

10 Приводить и обосновывать 

оценку роли России в 

европейской политике в 1815-

1825 гг. Характеризовать 

деятельность Священного союза 

и роль России в этой 

организации. Объяснять 

значение терминов военные 

поселения, аракчеевщина. 

Называть либеральные и 

консервативные меры 

Александра I, возможные 

причины изменения 

внутриполитического курса. 

Рассказывать о преобразованиях 

в области государственного 

управления, осуществленных во 

второй четверти XIX в. 

Оценивать их последствия. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов кодификация законов, 

жандармерия. Характеризовать 

социально-экономическую 

ситуацию середины XIX в., 

предпосылки и причины отмены 

крепостного права. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о наиболее 

значительных военных 

кампаниях. Характеризовать 

отношение российского общества 

к освободительной борьбе 

балканских народов в 1870-е гг. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о наиболее 

значительных военных 

кампаниях. Характеризовать 

социально-экономическое и 

политическое развитие России в 

начале XX века. Объяснять 

причины ход и последствия 

революций 1905-1907 гг. 

Февральской революции и 

Октябрьской революции. 

Установление 

доверительных отношений 

между учителем и 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности.  Применение 

на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию школьников; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми. 

Всего 34   



 

11 класс 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Формы организации и 

характеристика основных 

видов деятельности ученика 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

Раздел I. 

Россия с 

конца XIX в. 

до 1917 г. 

8 Определять причинно-

следственные связи. 

Высказывать и аргументировать 

собственные суждения. 

Актуализировать знания из 

курса Всеобщей истории. 

Систематизировать информацию 

в виде плана. Выстраивать 

логическую цепочку 

рассуждений. Выявлять 

взаимосвязь между явлениями и 

процессами. Использовать карту 

как исторический источник. 

Прогнозировать значение 

исторических процессов и 

явлений. Определять причинно-

следственные связи. Уметь 

проектировать историческую 

ситуацию. Использовать карту 

при изложении основных 

событий войны. Приводить 

аргументы, как в поддержку, так 

и в опровержение выдвинутых 

суждений. Прояснят ь при 

помощи словаря смысл 

терминов. Использовать карту 

при изложении основных 

событий войны. Приводить 

аргументы, как в поддержку, так 

и в опровержение выдвинутых 

суждений. Прояснять при 

помощи словаря смысл 

терминов. Формирование 

устойчивого познавательного 

интереса к городу. Выявление 

уникального петербургского 

наследия, связи сегодняшнего 

Санкт-Петербурга с прошлым. 

Умение указывать 

хронологические рамки этапов 

формирования наследия Санкт-

Петербурга; называть 

важнейшие для каждого периода 

исторические события, 

соотносить их с памятниками 

наследия. Формирование 

стремления в реализации своих 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения. 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

взаимодействию с другими 

детьми. 



знаний и умений. Умение 

выражать собственное 

впечатление от памятников 

наследия и их создателей. 

Формирование ценностного 

отношения к наследию 

Петербурга, которое 

проявляется в словесном 

выражении собственного 

впечатления от объекта. 

Планировать и осуществлять 

дополнительную 

познавательную деятельность по 

теме. Определять причинно-

следственные связи. 

Прогнозировать последствия и 

значение исторических событий. 

Систематизировать знания при 

работе с текстом учебника. 

Объяснять смысл исторических 

понятий. Анализировать и 

сравнивать программы 

политических партий. 

Определять свое отношение к 

исторической личности. Давать 

аргументированные 

собственные суждения. 

Формулировать аргументы за и 

против выдвинутого аргумента. 

Оценивать мнения и позиции 

представителей разных 

социальных групп. Давать 

расшифровку сокращенных 

названий, проясняя их смысл. 

Раскрывать роль лозунга в 

политической борьбе за влияние 

в массах. Сравнивать 

политические течения. 

Использовать метод 

сравнительного анализа при 

сопоставлении исторических 

событий. Формирование 

устойчивого познавательного 

интереса к городу. Выявление 

уникального петербургского 

наследия, связи сегодняшнего 

Санкт-Петербурга с прошлым. 

Умение указывать 

хронологические рамки этапов 

формирования наследия Санкт-

Петербурга; называть 

важнейшие для каждого периода 



исторические события, 

соотносить их с памятниками 

наследия. Умение выражать 

собственное впечатление от 

памятников наследия и их 

создателей. На основе 

систематизации делать выводы. 

Применять ранее полученные 

знания. Давать оценку 

историческим деятелям. 

Определять причины и 

следствия исторических 

процессов. Анализировать и 

делать выводы на основе 

учебника. Систематизировать 

материал. определять значение 

терминов и понятий. Выявлять 

противоречия исторических 

событий. Оценивать влияние 

различных факторов на 

становление экономики страны. 

Устанавливать связь между 

явлениями политической и 

экономической жизни общества. 

Прогнозировать последствия 

исторических процессов и 

явлений. Владеть приемом 

сравнительного анализа. 

Использовать историческую 

карту как исторический 

источник. Выявлять последствия 

исторического события. 

Определять свое отношение к 

наиболее значимым 

историческим событиям. 

Раздел II. 

Россия – 

СССР в 

период 1917-

1953 гг. 

15 Определять последствия 

исторических явлений, событий. 

Давать характеристику 

положения в стране на основе 

анализа исторической карты. 

Раскрывать сущность терминов. 

Выявлять противоречивость 

исторических явлений. 

Критически оценивать действия 

власти во внутренней политике. 

Высказывать 

аргументированное собственное 

мнение. Раскрывать сущность 

исторических явлений. 

Систематизировать материал. 

Анализировать исторические 

источники. Давать оценку 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми. Установление 

доверительных отношений 

между учителем и 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 



программе экономического 

развития государства. 

Прогнозировать последствия 

исторических событий. 

Выделять предпосылки 

исторических процессов. 

Объяснять причины 

исторических событий. 

Сравнивать различные точки 

зрения. Анализировать роль 

личности в истории. 

Характеризовать принципы 

государственного устройства. 

Раскрывать связь между 

политическим и социально-

экономическим развитием 

страны. Систематизировать 

материал о деятельности 

политических сил. Объяснять 

смысл исторических терминов и 

понятий. Давать характеристику 

деятельности исторических 

персоналий. Определять 

причинно-следственные связи. 

Формулировать актуальные 

задачи внешней политики 

государства. Характеризовать 

интересы различных участников 

внешней политически х 

отношений. Отслеживать 

сущность и последовательность 

исторических событий. 

Характеризовать особенности 

культурной и научной жизни 

общества. Определять значение 

духовного и научного наследия. 

Объяснять поведение людей, их 

деятельность. Группировать и 

систематизировать признаки 

явлений и процессов. Выявлять 

отличительные признаки 

событий. Раскрывать роль 

государства в экономическом 

развитии страны. Оценивать 

роль исторических личностей. 

Оценивать итоги исторических 

событий. Раскрывать процесс 

влияния политики государств в 

отношении различных 

социальных групп общества. 

Определять причины 

исторических событий. 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности. Привлечение 

внимания школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения, 

выработки отношения.  



Составлять схемы. Определять 

собственное отношение к 

историческому событию. 

Оценивать точку зрения ученых 

историков. Анализировать 

альтернативные точки зрения. 

Характеризовать основные 

итоги коллективизации. 

Раскрывать признаки 

политической системы 

государства. Определять роль 

партии в политической системе. 

Раскрывать основные 

положения Конституции 1936 г. 

Определять роль массовых 

общественных организаций в 

жизни общества. Сравнивать и 

анализировать различные 

явления. Выявлять 

противоречия между 

заявленными положениями в 

государственных актах и 

реальном их воплощении. 

процессов. Формулировать 

задачи государства в 

историческом контексте. 

Использовать карту как 

исторический источник. 

Систематизировать 

исторический материал. 

Анализировать исторические 

явления под заданным углом 

зрения и прогнозировать его 

последствия. Определять 

собственное отношение к 

достижениям культуры. 

Выявлять причины принятия 

международных актов, 

договоров. Раскрывать роль 

страны на международной 

арене. Давать анализ 

внешнеполитической 

деятельности государства. 

Раскрывать взаимосвязь 

внутренней и внешней 

политики. Актуализировать 

знания из курса всеобщей 

истории. Характеризовать 

экономическое развитие страны 

перед войной. На основе карты 

характеризовать социально 

государственного устройство 



страны. Использовать карту для 

объяснения геополитического 

положения страны. Выявлять 

противоречивость исторических 

событий и явлений. 

Формулировать выводы, 

высказывать аргументированное 

собственное суждение. 

Характеризовать исторические 

явления и процессы. Оценивать 

поведение людей и их действия. 

Определять причины 

исторических событий. 

Использовать карту как 

исторический источник: 

определять цели военных 

кампаний. Определять значение 

событий. Умение указывать 

хронологические рамки этапов 

формирования наследия Санкт-

Петербурга; называть 

важнейшие для каждого периода 

исторические события, 

соотносить их с памятниками 

наследия. Формирование 

стремления в реализации своих 

знаний и умений. Умение 

выражать собственное 

впечатление от памятников 

наследия и их создателей. На 

основе карты давать 

характеристику главных 

направлений военной операции 

и проектировать её последствия. 

Систематизировать материал и 

переводить его содержание из 

текста в таблицу. Давать 

характеристику результатов 

событий и явлений. Оценивать 

поведение людей, их 

деятельность. Определять 

информационную ценность 

кинематографа. Раскрывать 

взаимосвязь между различными 

сторонами жизни общества. 

Оценивать позиции разных 

социальных групп. Определять 

значение, последствия 

исторического события. Давать 

ему оценку. Формулировать 

выводы, высказывать 

аргументированное собственное 



суждение. Описывать с опорой 

на карту ход и итоги военных 

действий. Выявлять 

противоречивый характер 

исторических явлений и 

процессов. Формулировать 

задачи государства в 

историческом контексте. 

Анализировать факты и делать 

выводы. Давать оценку военным 

операциям. 

Раздел III. 

СССР-Россия 

в 1953-2010 

гг. 

8 Восприятие и анализ 

информации, представленной 

учителем. Формулирование 

задач учебной и познавательной 

деятельности в соответствии с 

заявленной целью. Определение 

задач послевоенного развития 

СССР. Анализ проблем 

сельского хозяйства. 

Характеристика 

правительственных мер по 

восстановлению народного 

хозяйства и оценка их 

результатов. Определение 

источников быстрого 

восстановления советской 

экономики. Объяснение причин 

послевоенных репрессий. 

Составление плана-

перечисления крупных 

политических процессов конца 

1940- х – начала 1950-х гг. 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Восприятие 

и анализ информации, 

представленной в учебнике. 

Определение причин 

необходимости смены 

внутриполитического курса 

после смерти И.В. Сталина. 

Характеристика преемников 

И.В. Сталина. Оценка 

реформаторских инициатив Л.П. 

Берии и Г.М. Маленкова. 

Определение причин победы 

Н.С. Хрущёва в борьбе за власть 

в партийной верхушке. Анализ 

доклада Н.С. Хрущёва на ХХ 

съезде КПСС. Оценка 

Установление 

доверительных отношений 

между учителем и 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности.  Применение 

на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми. 



исторического значения ХХ 

съезда КПСС. Восприятие и 

анализ информации, 

представленной учителем. 

Анализ и оценка деятельности 

Ю.В. Андропова. 

Характеристика политического 

курса М.С. Горбачёва. 

Раскрытие сущности «политики 

ускорения», оценка её 

результатов. Составление 

тезисного плана характеристики 

политики перестройки в сфере 

экономики. Анализ последствий 

экономических реформ. Оценка 

программ преодоления 

кризисных явлений. 

Характеризовать особенности и 

своеобразие российских 

преобразований в 

экономической сфере в 1990-е 

гг. Устанавливать причинно-

следственные связи между 

итогами предыдущего периода 

предопределившими характер 

реформ 1990-х гг. Сравнивать 

особенности формирования 

рыночной экономической 

модели в нашей стране и в 

Китае. Раскрывать влияние 

социально-экономических, 

политических факторов на 

развитие российского общества. 

Определять причины ухудшения 

материального положения в 

результате ваучерной 

приватизации подавляющей 

части россиян. Применять ранее 

изученные понятия (шоковая 

терапия). Выявлять последствия 

применения данной политики. 

Оценивать позиции 

представителей разных 

социальных групп. Раскрывать 

сущность понятий и терминов. 

Характеризовать экономические 

реформы в России в 1990-е гг. 

Выявлять причины 

глубочайшего кризиса в 

сельском хозяйстве, несмотря на 

разрешение создавать 

фермерские хозяйства. 



Доказывать вывод на основе 

систематизации материала. 

Комментировать и разъяснять 

смысл суждения 

государственного деятеля  

(Т. Гайдара). Выявлять 

особенности формирования 

политической системы 

Российской Федерации. 

Применять ранее изученные 

понятия. Высказывать 

аргументированное суждение. 

Называть причины конфликта 

между исполнительной и 

законодательной властью РФ 

начала 1990-х гг. 

Характеризовать методы цели и 

итоги действий участников 

октябрьских событий 1993г. в 

Москве. Использовать приём 

сравнительного анализа при 

работе с историческими 

документами (Конституция 1977 

г. и Конституция 1993г.) для 

формулирования выводов. 

Рассказывать о становлении 

многопартийности в России. 

Определять положительные и 

негативные тенденции этого 

процесса. Оценивать возможные 

последствия осуществления 

идеи Г.Э. Бурбулиса. 

Высказывать своё отношение к 

деятельности исторической 

личности учесть при 

строительстве обновлённой 

Федерации. Выявлять 

альтернативы решения 

национального вопроса в России 

в начале 1990-х гг. Объяснять 

причины силового решения 

чеченской проблемы. 

Раскрывать влияние военно-

политического кризиса в Чечне 

на социально-экономическое 

положение страны и самой 

республики.  

Раздел IV. 

Культурное 

развитие 

России-СССР 

в XX веке. 

3 Характеризовать основные вехи 

развития культуры и искусства 

СССР с 1917 по 1991 гг. Давать 

расшифровку аббревиатур 

художественных обществ.  

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 



 

Раскрывать связь между 

социально-экономической и 

духовной сферой. Определять 

перемены, которые произошли в 

духовной сфере жизни страны в 

1990-е гг. Характеризовать 

результаты произошедших 

перемен. Выявлять главные 

тенденции развития литературы, 

кинематографа, музыкального 

искусства, живописи. Знать 

представителей основных 

направлений в культуре. 

Раскрывать сущность понятий и 

терминов и уметь их применять. 

примеров ответственного 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения. 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

взаимодействию с другими 

детьми. 

Всего 34   
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