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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа элективного профильного курса «Актуальные проблемы Отечественной 

истории» разработана на основе положений и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учетом федеральной 

рабочей программы воспитания. 

Место элективного профильного курса «Актуальные проблемы Отечественной истории» в 

системе общего образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением, 

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.  

Общей целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности обучающегося, 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 России в мире, важности вклада 

каждого её народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

• углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и 

социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 

• 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, то есть 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, в углубленных курсах – приобретение первичного опыта 

исследовательской 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; 

• в углубленных курсах – элементы ориентации на продолжение образования в организациях 

профессионального образования гуманитарного профиля (Концепция преподавания 

учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы.  

 

МЕСТО ЭЛЕКТИВНОГО ПРОФИЛЬНОГО КУРСА «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение обобщающего учебного курса истории России с древнейших времен до 1914 г. 

«Актуальные проблемы Отечественной истории»  отводится 68 часа: в 10 классе – 34 часов (1 часа 

в неделю), в 11 классе – 34 часов (1 часа в неделю). 

Таблица 1 

Распределение учебных часов  

учебного курса «Актуальные проблемы Отечественной истории» 

 

Класс «Актуальные проблемы Отечественной истории»  (ч) 

10 

класс 
34 

11 

класс 
34 

 

Учебный курс «Актуальные проблемы Отечественной истории» представляет собой 

обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших времен до 1914 г.». 

Обобщающее повторение данного учебного курса предназначено для систематизации, 

обобщения и углубления знаний обучающихся по истории России и истории зарубежных стран с 

древнейших времен до 1914 г., а также формирования и развитие у обучающихся умений, 

представленных в ФГОС СОО. Высокая степень овладения предметными знаниями и умениями 

позволит выпускникам успешно пройти государственную итоговую аттестацию.  

Обобщающее повторение в 10-11 классе предполагает более высокий уровень теоретических 

рассуждений и обобщений по сравнению с изучением учебного материала по истории России и 

всеобщей истории на уровне основного общего образования. Это означает совершенствование 

методики преподавания предмета в направлении применения педагогических технологий, 

нацеленных на повышение эффективности обучения обучающихся, использование 



многофакторного подхода к истории России и всеобщей истории, рассмотрение на уроках 

дискуссионных вопросов, использование элементов историографии на уроках и другое 

Преподавание всеобщей истории в рамках обобщающего повторения в 11 классе осуществляется 

в контексте истории России. Это означает, что в ходе преподавания истории России 

устанавливаются хронологические и пространственные связи между событиями истории России и 

истории зарубежных стран, проводятся исторические аналогии между событиями, явлениями, 

процессами истории России и всеобщей истории, их причинами и последствиями, выявляется 

общее и особенное в историческом развитии России и зарубежных стран, определяются причины 

различий. 

Рекомендуемое распределение учебного времени для повторения учебного курса «История 

России с древнейших времен до 1914 г.» 

Разделы Количество часов 

I От Руси к Российскому 

государству 
18 

II Россия в XVI–XVII вв.: от 

великого княжества к царству 
16 

III Россия в конце XVII–XVIII в.: 

от царства к империи 
14 

IV Российская империя в XIX – 

начале ХХ в. 
20 

 

Наряду с обзором событий, явлений, процессов, относящихся к отдельным периодам 

отечественной истории, правлениям, царствованиям, в ходе повторительного обобщения 

рекомендуется провести систематизацию фактографического и понятийного материала по 

сквозным линиям, сюжетам, позволяющим более целостно представить картину истории России в 

ее самобытности и вместе с тем в связях с всеобщей историей.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО ПРОФИЛЬНОГО 

КУРСА «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) гражданского воспитания:  

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

Отечеству;  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена современного 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, этническим признакам;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать 

в самоуправлении в образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

2) 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 Отечеству и его защите, ответственность за 

его судьбу; 

3) 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;  

4) 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; 

способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетические ценности эпох, 



к которым они принадлежат;  

эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, включая эстетику 

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

5) физического воспитания:  

формирование ценностного отношения к жизни и здоровью;  

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения;  

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;  

6) 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 самообразованию на протяжении всей жизни;  

7) экологического воспитания:  

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его 

позитивных и негативных проявлений;  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социальноэкономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной 

среде;  

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики;  

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и 

нравственном опыте предшествовавших поколений;  

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, 

готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории;  

мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению истории. 

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта 

обучающихся, в особенности – самосознания (включая способность осознавать на примерах 



исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное 

состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях), эмпатии 

(способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах), 

социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, 

регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения).  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем, диаграмм и 

других);  

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. 

Базовые исследовательские действия: 

осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразование и применение в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с исторической информацией;  

определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта;  

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории;  

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 других);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте;  

применять исторические знания и познавательные процедуры в интегрированных 



(междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих. 

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;  

представлять и использовать информационные особенности разных видов исторических 

источников, проводить критический анализ источника, высказывать суждение о достоверности и 

ценности содержащейся в нем информации (в том числе по самостоятельно сформулированным 

критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств;  

сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые в научной литературе 

и публицистике, объяснять причины расхождения мнений; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном 

мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, в том числе 

вызывающих разные оценки, определяя свою позицию и обосновывая ее в ходе диалога;  

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в школе и социальном окружении. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности 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;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения;  

составлять план действий, определять способ решения;  

последовательно реализовывать намеченный план действий.  



Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов;  

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей;  

осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, в общении, сотрудничестве со 

сверстниками и людьми старших поколений;  

признавать свое право и право других на ошибки;  

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к предметным результатам курса: 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов, 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями, 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур, 

уважения к историческому наследию народов России. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономических 

процессах с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейших 

времен до настоящего времени. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их, учитывать при 

работе специфику современных источников социальной и личной информации, объяснять 

значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории 

зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и 

исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации 

отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 



фальсификации отечественной истории. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, вклад 

российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в социально-политическом 

контексте; 

К концу обучения в 10-11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по курсу обобщающего повторения «Актуальные проблемы Отечественной истории»: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы с древнейших времен до 

1914 г., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны 

в этих процессах;  

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в мировых 

политических и социально-экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г., выявлять попытки 

фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли России в мировых 

политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России с древнейших времен до 1914 г., 

составлять развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры с древнейших времен до 1914 г., 

составлять описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, вклад 

российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 



характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в социально-политическом 

контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России с древнейших 

времен до 1914 г. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с 

древнейших времен до 1914 г.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории России 

и всеобщей истории с древнейших времен России с древнейших времен до 1914 г.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России с древнейших времен до 1914 

г.; 

объяснять основания периодизации истории России с древнейших времен до 1914 г., 

используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами истории 

России с древнейших времен до 1914 г., соотносить события истории родного края, истории 

России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 

г., используя знания по истории и дополнительные источники исторической информации, 

устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России с древнейших времен до 1914 г.; 

различать в исторической информации по истории с древнейших времен до 1914 г. события, 



явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России с древнейших времен 

до 1914 г. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России с древнейших времен до 1914 г. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других;  

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России с древнейших времен до 

1914 г., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России с 

древнейших времен до 1914 г.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России с древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определенным критериям, на 

основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 1914 г. устанавливать 

исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории России и 

всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и находить их, объяснять значимость 

конкретных источников при изучении событий и процессов истории, приобретение опыта 

осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России с древнейших времен до 1914 г. (извлекать и 

интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать 

представленные излагаемые в исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, оценивать 

степень полноты и достоверности, информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решения 

учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информации с соблюдением правил информационной 

безопасности; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 



информации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов 

истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость использования 

конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями;  

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или групповые 

учебные исследования по истории с древнейших времен до 1914 г., истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных 

проектов и исследований аргументированно критиковать фальсификации отечественной 

истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. критически оценивать 

полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в дискуссиях, 

не допуская умаления подвига народа при защите Отечества с древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России с древнейших времен до 1914 г. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ» 

I. От Руси к Российскому государству 

Введение. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. 

Факторы самобытности российской истории. Источники по российской истории.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности Образование 

государства Русь. Русь в конце Х – начале XII в. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху  Великого переселения народов. 



Расселение славян, их разделение на три ветви — восточные, западные и южные. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. Соседи восточных славян. Предпосылки и 

особенности формирования государства Русь. Образование Русского государства. Первые русские 

князья, их внутренняя и внешняя политика. Внутриполитическое развитие Руси X – нач. XII в. 

Крещение Руси. Русская Правда. Социально-экономический строй Древней Руси. Основные 

социальные слои древнерусского общества. Русская церковь и её роль в жизни общества. Развитие 

международных связей Русского государства, укрепление его международного положения.  

Русь в середине XII — начале XIII в.  

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах 

объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и 

права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль церкви в условиях политической децентрализации. Международные 

связи русских земель.  

Русские земли и их соседи в середине XIII – XIV в. Народы и государства степной 

зоны Восточной Европы и Сибири в XII – XV вв. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в 

составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, 

культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские 

земли в составе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах 

Руси. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и их отношения с 

Московским государством. 

Формирование единого Русского (Российского) государства в XV в. Борьба 

Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Василий Тёмный. 

Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Характер экономического развития русских земель. Падение Византии и установление 

автокефалии Русской православной церкви. «Москва — Третий Рим». Расширение 

международных связей Московского государства.  

Культура Руси с древности до конца XV в. 

Зарождение и специфика ранней русской культуры. Развитие культуры в X-XI вв. Начало 

летописания. Нестор. Просвещение. Литература.  



Развитие русской культуры в период политической раздробленности: формирование 

региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных 

художественных школ и складывание общерусского художественного стиля.  

Культурное пространство Руси в XIII – XV вв. Ордынское влияние на развитие культуры 

и повседневную жизнь в русских землях. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». «Сказание о мамаевом побоище». Жития. Архитектура. Аристотель Фиорованти. 

Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв.  

 

II. Россия в XVI–XVII вв.: от великого княжества к царству 

Россия в XVI в.  

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Избранная рада. 

Реформы 1550-х гг. и их значение. Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя 

политика и международные связи Московского царства в XVI в. Царь Фёдор Иванович. 

Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян.  

Смута в России  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных держав. Подъём национально-освободительного движения. Народные 

ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. 

Итоги Смутного времени.  

Россия в XVII в.  

Ликвидация последствий Смуты. Земский собор 1613 г.: воцарение Романовых. 

Восстановление органов власти и экономики страны при Михаиле Федоровиче. Смоленская война. 

Царь Алексей Михайлович. Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Начало 

складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. 

Мануфактуры. Новоторговый устав. Начало становления абсолютизма. Соборное уложение 1649 

г. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Народные движения в XVII в.: причины, 

формы, участники. Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Основные направления внешней 

политики России во второй половине XVII в. Вхождение Украины в состав России. Русские 

землепроходцы и присоединение Сибири. 

Культурное пространство России в XVI–XVII вв. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания 

(И. Фёдоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество 

(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и 



нравах. 

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных 

связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. 

Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Русское узорочье» в зодчестве XVII в. 

Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

11 КЛАСС 

III. Россия в конце XVII–XVIII в.: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Начало правления Петра. Реформы в экономике страны. Реорганизация государственного 

управления. Государственная политика в области просвещения и культуры. Основные 

направления внешней политики России. Северная война. Народные движения в эпоху Петра. 

Итоги и значение реформ Понятие модернизации 

Россия в 1725–1762 гг. 

Эпоха "дворцовых переворотов". Внутренняя политика России в 1725-1762 гг. Особенности 

правлений. Социально-экономическое развитие России в 1725-1762 гг. П. Шувалов. Внешняя 

политика России в 1725-1762 гг. 

Россия в 1762–1801 гг. Россия при Павле I 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Внутренняя политика 

России при Екатерине II. Восстание Емельяна Пугачева. Губернская реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. 

Внешняя политика при Екатерине II. Внутренняя политика России при Павле I. Внешняя 

политика России при Павле I. А. В. Суворов и Ф. Ф. Ушаков  

Культура народов России в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета 

и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и 

скульптура. Начало ансамблевой застройки городов.  

IV Российская империя в XIX – начале ХХ в. 

Россия в 1801–1825 гг. 

Источники по истории России 1-й половины ХIХ в. Социально-экономическое развитие России в 

первой половине ХIХ в. Внутренняя политика Александра I. Внешняя политика Александра I. 

Отечественная война 1812 года и ее последствия. Движение декабристов. 

Россия в 1825–1855 гг. 



Внутренняя политика Николая I. Социально-экономическое развитие России во второй 

четверти ХIХ в. Внешняя политика Россия в 1825–1855 гг.. Общественное движение во второй 

четверти ХIХ в. Теория официальной народности. Славянофилы и западники. Крымская война 

Культура России в первой половине XIX в. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие науки и 

образования. Русские первооткрыватели и путешественники. Особенности и основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм).  

Великие реформы и пореформенная Россия 

Источники по истории России второй половины XIX - начала ХХ века.  

Подготовка и сущность крестьянской реформы. Либеральные реформы 1860-70-х годов. 

Внешняя политика в России в 1860–1870-х гг. Идейные течения и общественные движения. 

Народничество. 

Внутренняя и внешняя политика Александра III. Идейные течения и общественные 

движения в России в 1880–1890-х гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века. Внутренняя политика 

в России в 1880–1890-х гг. Внешняя политика в России в 1880–1890-х гг. Либеральное движение. 

Распространение марксизма 

Культура России во второй половине XIX в. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Развитие системы 

образования и просвещения во второй половине XIX в. Естественные и общественные науки. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Русское искусство. 

Передвижники. «Могучая кучка». Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр.  

Россия в начале XX в. Российская империя на пороге нового века. Россия в системе 

международных отношений в начале XX в. 

Российская империя в начале ХХ века. Место России в мире. Особенности и противоречия 

российской модернизации. Социально-экономическое развитие России. Основные проблемы 

политического развития. Основные направления внешней политики в 1900-1904 гг. Русско-

японская война  

Общественное движение в России в начале XX в. Общественное и политическое 

развитие России в 1907– 1914 гг. 

Первая русская революция 1905-1907 гг. Начало революции и рост массового движения в первой 

половине 1905 г.  "Манифест 17 октября" и высшая точка революции. Революция на спаде. 

"Третьеиюньский переворот". Третьеиюньская монархия. Россия после первой революции. 

Столыпинская аграрная реформа. Третья Дума и новый подъем общественного и 

революционного движения. Международные отношения накануне мировой войны и внешняя 



политика России 

Серебряный век российской культуры 

Духовное состояние русского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской 

культуры начала XX в. Развитие науки и образования. Просветительская деятельность. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. 

Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русские сезоны С. Дягилева. Рождение 

кинематографа. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ»   

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практи

ческие 

работы  

 

 

10 КЛАСС 

Раздел I. От Руси к Российскому государству 

1.1 

Введение. Народы и 

государства на территории 

нашей страны в древности 

 2    

ЦОР «Домашние 

задания. Среднее 

общее 

образование. 

История», 10-11 

класс, АО 

«Просвещение» 

 

1.2 

Образование государства 

Русь. Русь в конце Х – начале 

XII в. 

 3    

1.3 
Русь в середине XII – начале 

XIII в. 
 2    

1.4 
Русские земли и их соседи в 

середине XIII – XIV в. 
 3    

1.5 

Народы и государства 

степной зоны Восточной 

Европы и Сибири в XII – XV 

 2    



вв. 

1.6 

Формирование единого 

Русского (Российского) 

государства в XV в. 

 3    

1.7 
Культура Руси с древности до 

конца XV в. 
 3    

Итого по разделу  18   

Раздел II. Россия в XVI - XVII вв.: от великого княжества к царству 

2.1 Россия в XVI в.  4    ЦОР «Домашние 

задания. Среднее 

общее 

образование. 

История», 10-11 

класс, АО 

«Просвещение» 

2.2 Смута в России  4    

2.3 Россия в XVII в.  4    

2.4 
Культурное пространство 

России в XVI–XVII вв. 
 4    

Итого по разделу  16   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ В 10 КЛАССЕ 
34  

11 КЛАСС 

Раздел III. Россия в конце XVII - XVIII вв.: от царства к империи 

3.1 
Россия в эпоху 

преобразований Петра I 
 3    ЦОР «Домашние 

задания. Среднее 

общее 

образование. 

История», 10-11 

класс, АО 

«Просвещение» 

3.2 Россия в 1725–1762 гг.  3    

3.3 Россия в 1762–1801 гг.  3    

3.4 Россия при Павле I  2    

3.5 
Культура народов России в 

XVIII в. 
 3    

Итого по разделу  14   

Раздел IV. Российская империя в XIX - начале XX в. 

4.1 Россия в 1801–1825 гг.  2    ЦОР «Домашние 

задания. Среднее 

общее 

образование. 

4.2 Россия в 1825–1855 гг.  2    

4.3 
Культура России в первой 

половине XIX в. 
 2    



4.4 
Великие реформы и 

пореформенная Россия 
 2    

История», 10-11 

класс, АО 

«Просвещение» 

4.5 

Внутренняя политика 

Александра III. Идейные 

течения и общественные 

движения в России в 1880–

1890-х гг. 

 2    

4.6 
Внешняя политика России во 

второй половине XIX в. 
 2    

4.7 
Культура России во второй 

половине XIX в. 
 2    

4.8 

Россия в начале XX в. 

Российская империя на пороге 

нового века. Россия в системе 

международных отношений в 

начале XX в. 

 2    

4.9 

Общественное движение в 

России в начале XX в. 

Общественное и политическое 

развитие России в 1907– 914 

гг. 

 2    

4.10 
Серебряный век российской 

культуры 
 2    

Итого по разделу  20   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ В 11 КЛАССЕ 
34  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68   0   0   

 

 


