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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана на основе:  

1. Историко – культурного стандарта. 

2. Примерной  программы среднего (полного) общего образования по  истории. 

Базовый уровень.   

Программа курса рассчитана на 68  учебных часов (недельная нагрузка – 2 час). 

Рабочая программа имеет следующую структуру: пояснительную записку, 

календарно - тематическое планирование. 

Общая характеристика курса. 
Курс способствует обогащению социального опыта учащихся при изучении и 

обсуждении наиболее сложных и противоречивых процессов в развитии российского 

общества. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию 

исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития 

различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем 

самым, знания приобретают особую роль в процессе самоидентификации личности, 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность 

критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, 

определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или 

иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы курса связан с переходом от изучения фактов 

к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к 

развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию 

навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и 

оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного 

отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России. 

Критерий качества связан не с усвоением все большего количества информации и 

способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками 

анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием коммуникативной 

культуры учащихся. 

Изучение материала основывается на проблемно-хронологическом подходе.  

 
Цели изучения курса. 
Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных 

и социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 
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- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Место курса в базисном учебном плане. 
Учебный план школы на 2023/2024 учебный год отводит на реализацию курса 

68 часа, из расчета 2 учебного часа в неделю.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, компетенций. Для исторического образования приоритетным можно 

считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов.  

Большую значимость приобретает информационно-коммуникативная 

деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска 

нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивания достоверности 

полученной информации, передачи содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны 

уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

Требования к уровню подготовки выпускника. 
В результате изучения курса ученик должен 

знать/понимать 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
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- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и 

явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 
 
Русь в IX – начале XII вв.  Происхождение государственности у восточных 

славян. «Повесть временных лет». Возникновение Древнерусского государства. 

Норманская и антинорманская теории. Контакты с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии.  
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. Включение русских 

земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. 

Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Александр Ярославич Невский. Борьба за политическую гегемонию в Северо-

Восточной Руси. Политические, социальные, экономические и территориально-

географические причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. 

Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского 

владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. Великое княжество 

Московское в системе международных отношений. Начало распада Золотой Орды. 

Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление 

католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. 

Автокефалия Русской Православной Церкви. Культурное развитие русских земель и 

княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних факторов на развитие 

русской культуры. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. Установление 

царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии 
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самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление 

крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории 

России в XVI в. Рост международного авторитета Российского государства. Причины 

и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи 

Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление 

независимости страны. Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. 

Первые Романовы. Расширение территории Российского государства в XVIIв. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие 

России в войнах в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. Новые 

явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Развитие новых торговых центров. Социальные движения в России во 

второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет 

русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и 

распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская 

академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и 

городской быт. Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 

Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках 

преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в России.  

Россия в XVIII – середине XIX вв. Петровские преобразования. Реформы 

армии и флота. Создание заводской промышленности. Политика протекционизма. 

Новая система государственной власти и управления. Провозглашение империи. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности российского 

абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и 

привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление 

сословного строя. Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. 

Реформы системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в 

обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной 

идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм. Особенности экономического развития России в XVIII – 

первой половине XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение 

социальной структуры российского общества.  Сохранение крепостничества в 

условиях развертывания модернизации. Превращение России в мировую державу. 

Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение 

территории государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в 

антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в 

Священном союзе. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. Отмена крепостного права. 

Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях 

модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. Политика контрреформ.Утверждение 

капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного 

переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 
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государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа 

П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины 

в жизни крестьянства.Идейные течения, политические партии и общественные 

движения в России на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. 

Становление российского парламентаризма.  «Восточный вопрос» во внешней 

политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на 

рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой 

войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-

политический кризис накануне 1917 г. Духовная жизнь российского общества на 

рубеже веков XIX-XX веков.  
Революция 1917 г. и Гражданская война в России. Революция 1917 г. 

Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России 

республикой. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины 

слабости демократических сил России. Политическая тактика большевиков, их 

приход к власти. Утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в 

оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и 

роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 

1918 г. Формирование однопартийной системы в России. Гражданская война и 

иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология 

противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». Причины 

поражения белого движения. Экономическое и политическое положение Советской 

России после гражданской войны. Переход к новой экономической политике.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   ВЫПУСКНИКАМИ 

элективного курса «ТРУДНЫЕ  И ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ». 

Личностные результаты: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося; 

 усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 

 формирование представления о роли личности в истории, знание основных 

исторических событий развития государтвенности и общества; знание истории края, 

его достижений и культурных традиций; 

 формирование гражданской позиции, патриотических чувств и чувство гордости за 

свою страну; 

 воспитание уважения к истории, культурным и историческим памятникам; 

 формирование умения строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Метапредметные: 
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 развитие умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

 формирование способности ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию; 

 формирование навыков контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение; 

 формирование способности к проектированию; практическое освоение 

обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

 формирование навыков по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

 приобретение навыков коммуникативной компетентности (умения передавать 

информацию в устной и в письменной форме ); 

 формирование умений развития стратегий смыслового чтения и работе с 

информацией; умения работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию (систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, выделять главную 

информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

опорных конспектов); 

 формирование умения адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

его реализации; 

 формирование умения осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 формирование стремления устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и делать выбор; учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формирование умения формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её, спорить и отстаивать ; 

 формирование умения планировать и выполнять учебное исследование и учебный 

проект, используя оборудование, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

 формирование умения распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут 

быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 формирование умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 формирование умения отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 формирование умения устанавливать причинно-следственные связи; 

 формирование умения строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Предметные 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории; 
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 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с различными историческими источниками (сравнивать различные 

исторические документы, давать им общую характеристику, соотносить 

иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; составлять описание исторических объектов 

и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет- ресурсов; работать 

с хронологическими таблицами, картами и схемами); 

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать события российской и 

зарубежной  истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль личности в развитии мирового сообщества; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад отдельных личностей в сокровищницу 

мировой науки и культуры;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении курса «История в лицах»;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и зарубежной  истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей с древнего времени до наших дней; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ - XXI вв.;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России с 

опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ        11 КЛАСС 
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№ п/п Тема занятия Кол-
во 

часов 

1-2 Введение. Особенности становления и развития российской 

цивилизации. Проблемы 

периодизации российской истории. 

2 

3-4 Образование древнерусского государства и роль варягов в этом 

процессе 

2 

5-7 Реформаторы  Киевской Руси 3 

8-9 Русские земли в 12-13 веках. Исторический выбор Александра 

Невского в пользу подчинения русских земель Золотой орде. 

2 

10-11 Причины возвышения Москвы, политика первых московских князей 

по отношению к ордынским ханам и правителям других русских 

земель 

2 

12-13 Роль Ивана IV Грозного в российской истории. 2 

14-15 Попытки ограничения власти главы государства в период Смуты и в 

эпоху дворцовых переворотов, возможные причины неудач этих 

попыток 

2 

16-17 Особенности российского средневековья 2 

18 Присоединение Украины к России (причины и последствия) 1 

19-20 Фундаментальные особенности социального и политического строя 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении С 

государствами Западной Европы; 

2 

21-22 Реформаторы Московской  Руси. 2 

23-25 Причины, особенности, последствия и цена Петровских 

преобразований 

3 

26-27 Эпоха Дворцовых переворотов 2 

28-29 Сущность политики просвещенного абсолютизма и ее последствия 2 

30-31 Екатерина Великая и её реформаторская деятельность. 2 
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30-31 Правление Александра I и Отечественная война 1812 г 2 

32-33 Отечественная война 1812 г 2 

34-35 Оценка движения декабристов 2 

36-37 Личность и правление Николая 1 в оценке отечественных историков. 2 

38-41 Реформы и реформаторы первой половины XIX века. 4 

42 Оценка крестьянской реформы 186 1 г. в исторической науке 1 

43-44 Великие  реформы Александра 11. 2 

45 Народники: герои или преступники? 1 

46-47 «Восточный вопрос» в истории России 2 

48-49 Характер общественного движения XIX- начала XX в. и оценка его 

роли в истории России. 

2 

50 С. Ю.Витте : человек и политик. 1 

51-52 Оценка роли России в системе международных отношений вXIX– 

началеХХ вв. 

2 

53 Обобщение 1 

53-54 Особенности российского варианта модернизации 2 

52-56 Пути и варианты политического развития страны 

в началеXX в. 

2 

57-58 Начало российского парламентаризма 2 

59 Аграрная реформа Столыпина 1 

60-61 Россия в Первой мировой 2 

62-63 Революция 1917: исторический выбор 2 

64-65 Великое противостояние: Гражданская война 2 

66 Трагедия российской эмиграции 1 
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67-68 Обобщение 2 

 


