


Пояснительная записка
Средняя (полная) общая школа предусматривает актуализацию знаний, полученных в

основной школе. Она должна отличаться более высоким уровнем обобщения материала,
углублением сложившихся ранее представлений на основе знакомства с различными
точками зрения и подходами, для формирования целостной и всесторонней картины
исторического развития России в XX веке.

В итоге различия между существующими ступенями исторического
образования должно носить не количественный, а качественный характер, что
подразумевает не столько увеличения суммы фактов, подробностей и деталей, изучаемых
на каждой ступени, сколько качественное изменение вектора образования – от усвоения
элементарных знаний до ознакомления с достижениями современной науки – и овладение
навыками самостоятельного исследования.

Программа элективного курса «Дискуссионные вопросы в изучении истории России с
древнейших времен до конца XX века» разработана в соответствии с задачами
модернизации содержания образования и основными положениями профильного
обучения.

В программе выделены важнейшие периода отечественной истории – История России
с древности до конца XVI – начала XVII в., история России XVII – XVIII в., Россия в XIX
в.,Российская империя, Советское государство, Российская Федерация и основные
проблемы (проблемы модернизации, войны и мира, революции и реформ,
взаимоотношения власти, общества, личности, основных тенденций постсоветского
развития).

Особенность данной программы заключается в том, что в ней предлагается анализ
проблемных, дискуссионных вопросов при изучении истории, альтернативные подходы к
оценке проблем прошлого, прогнозирование событий и явлений, неоднозначные оценки
хода событий.

Цель курса: содействие становлению человека как духовно-нравственной, свободной,
саморазвивающейся, социально активной, творческой личности; как гражданина и
патриота.

Данная цель курса реализуется посредством решения ряда задач:
- обеспечить учащихся возможно более достоверными сведениями об основных событиях,
тенденциях и проблемах общественно – политического, социально – экономического,
культурного развития России с древнейших времен до конца в XX века;
- способствовать осознанию учащимися многогранности, сложности и противоречивости
событий и явлений отечественной истории , а также причин неоднозначности их
восприятия обществом и исторической наукой в прошлом и настоящем;
- повышать мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционных форм подачи
материала, элементов игровой деятельности;
- воспитывать патриотизм, гражданскую ответственность, гуманизм, уважительное
отношение к историческому прошлому своего и других народов.

Методы преподавания данного курса определяются его целями и задачами.
Обсуждение проблемных и дискуссионных вопросов невозможно без приобретения
учащимися опыта ведения диалога, дискуссии, решения проблем и приобщения учащихся
к творческой деятельности, способности к моделированию ситуаций.
Элективный курс рассчитан на 17 часов.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Раздел 1. Россия в древние времена (2 ч). Какие государства предшествовали
Древнерусскому. Какую роль сыграли в образовании этих и Древнерусского государств
чужеземцы, именуемые в «Повести временных лет» варягами. Какова была этническая
природа варягов? Исторические условия складывания русской государственности:
природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э.
Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.

Территория России до появления восточных славян. Происхождение славян, их
расселение. Освоение славянами Восточной Европы. Перемены в общественных
отношениях у восточных славян в VI—IX вв. и предпосылки образования
государства. Проблемы происхождения Древнерусского государства и названия
«Русь». Призвание варягов. Норманнская теория. Объединение Новгорода и Киева под
властью Олега. Киевская Русь. Развитие государственности. Социальная структура
древнерусского общества. «Русская Правда» как источник по изучению социальной
структуры общества. Крещение Руси и его значение. Нестор и его «Повесть временных
лет». «Слово о Законе и Благодати» Иллариона. Жития первых русских святых.

Раздел 2. Россия в средневековье (2ч). Культура Руси XI— начала XIII в. Расцвет
летописания, появление летописей в различных землях. Литература. «Слово о полку
Игореве» — шедевр древнерусской литературы. «Слово» и «Моление» Даниила
Заточника. «Слово о погибели Русской земли». Каменное зодчество Владимиро-
Суздальской Руси (Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, Золотые
ворота, Успенский и Дмитриевский соборы Владимира, церковь Покрова на Нерли,
Георгиевский собор в Юрьеве-Польском и др.). Архитектура Чернигова, Новгорода.
Иконопись. Фрески. Особенности древнерусской культуры: связь с религиозным культом,
анонимность, отличие от средневековой культуры Западной Европы.

Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью Золотой Орды.
Значение борьбы Руси против монгольских завоевателей. Нападения западноевропейских
рыцарей на Северо-Западную Русь. Победы Александра Невского на Неве и Чудском
озере, отражение угрозы агрессии с Запада. Политика Александра Невского по
отношению к Золотой Орде. Различные судьбы русских земель после монгольского
нашествия.

Объединение северо-восточных и северо-западных русских земель вокруг Москвы.
Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского
государства. Принятие общерусского Судебника. Начало применения к правителю страны
титула царь.

Раздел 3. Россия в 17-18 веке (5 ч). Царствование Федора Ивановича. Возвышение Бориса
Годунова. Введение заповедных лет и 5-летнего срока сыска беглых крестьян.
Учреждение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Избрание царем Бориса Годунова.
Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры:
освобождение и объединение России, становление самодержавной власти.

Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический кризис, борьба в верхах
общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных сил. Правление Бориса



Годунова. «Голодные годы» и их последствия. Польская интервенция, вмешательство
Швеции. Падение Василия Шуйского. Семибоярщина. Захват Москвы поляками. Земский
собор 1613 г. и избрание царем Михаила Романова.. Россия после Смуты.

Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов,
условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, Петр II), борьба
за власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения самодержавия в
пользу олигархии («затейка» верховников).

Внешняя политика России в XVII в. Заключение Столбовского мира со Швецией и
Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Смоленская война: причины, результаты.
Поляновский мир с Речью Посполитой. Восстание под предводительством Б. М.
Хмельницкого. Борьба украинского и белорусского народов за независимость и политика
России. Переяславская рада и решение о воссоединении Украины с Россией.
Левобережная Украина в составе России. Русско-польская война 1654—1667 гг. Успехи и
неудачи русских войск. Итоги войны. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война
1656—1661 гг. и ее результаты. Обострение отношений с Турцией. Чигиринские походы.
Бахчисарайский мир с Турцией. Результаты внешней политики России в XVII в.: успехи и
нерешенные задачи.

Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в составе Великого
посольства. Первые преобразования. Причины преобразований всех сторон жизни России.
Создание регулярной армии, новая система ее комплектования — рекрутские наборы.
Перемены в положении дворянства. Указ о единонаследии. Уравнение поместий и вотчин.
Введение подушной подати. Перепись населения. Меры по развитию мануфактурного
производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая сила петровских мануфактур.
Политика протекционизма и меркантилизма. Реформы государственного управления.
Бюрократизация государственного строя. Учреждение Сената как высшего
законосовещательного и контрольного органа. Система коллегий, особенности
коллегиального управления. Дальнейшее подчинение церкви государству. Святейший
синод. Создание системы надзора (фискалы, прокуратура). Реформа местного управления:
образование губерний. Провозглашение Петра I императором. Табель о рангах и ее
значение для социального развития России. Внешняя политика Петра I. Рождение
российского военно-морского флота.. Основание Санкт-Петербурга. Окончание Северной
войны: Ништадтский мир и его значение для России. Тяготы войны: народные восстания
(Астраханское восстание под руководством К. Ф. Булавина).

Внутренняя политика. «Просвещѐнный абсолютизм». Секуляризация
церковного имущества. Деятельность Уложенной комиссии. Вольное экономическое
общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Сословное
самоуправление. Социальная структура российского общества. Сословная и национальная
политика. Россия и европейское Просвещение. Сведения о России в записках европейских
путешественников. Участие в борьбе с революционной Францией.

Раздел 3. Россия в 17-18 веке (5 ч). Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и
внутренние факторы. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. – важнейшее
событие российской и мировой истории XIX в. Заграничные походы русской армии.
Возрастание роли России в мире после победы над Наполеоном и Венского конгресса.
Либеральные и охранительные тенденции. Тайные организации: программа и тактика.
Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.



-Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. Проблема соотношения
«русских» и европейских начал. Оформление официальной идеологии. Уваровская триада.
Государственная регламентация общественной жизни:полицейское охранительство,
административные реформы, кодификация законов.

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков

либерального реформаторства. Россия и «Священный союз». Русско-иранская и русско-
турецкая войны. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война.
Оборона Севастополя. Парижский конгресс.

-Преобразования Александра II: либеральные меры и сильная власть. Отмена крепостного
права и Великие Реформы 1860-1870-х гг.: первый шаг к гражданскому обществу.
Либерально-консервативная политика и опыт Запада. Железнодорожное строительство:
укрепление единства и могущества империи. «Диктатура сердца»: политика М.Т. Лорис-
Меликова. Многовекторность внешней политики империи. Кавказская война.
Присоединение Средней Азии. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.

-Самодержавие Александра III. Идеология самобытного развития России. Реформы и
«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Модернизация и
«догоняющее развитие». Форсированное развитие промышленности. Финансовая
политика. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и царская
администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура.
Пространство империи. Расширение государственных границ к концу XIX в. Основные
сферы и направления геополитических интересов. Упрочение статуса России как
великой державы. Освоение государственной территории.

Главные течения общественной мысли. Западничество и славянофильство. «Властители
дум» и «новые люди»: формирование идеологии и этики левого радикализма. Народники
и социал-демократы. «Реакция» и консерватизм: попытки размежевания. Пореформенный
либерализм. Земская «фронда», подполье, эмиграция: формы политической оппозиции.
Интеллигенция и ее характеристика. На пути к гражданскому обществу. Общественное
движение, гражданские инициативы и становление публичной политики.

«Балканский узел» и Россия. Восточное направление внешней политики России. Россия в
системе международных отношений в начале XX века: отечественная историография.
Россия в системе международных отношений в начале XXвека: зарубежная
историография.

Народы империи. «Русские» в имперском сознании. Основные регионы страны
(Европейский Север, Поволжье, Приуралье, Сибирь и Дальний Восток, Кавказ, Средняя
Азия). Взаимодействие культур и народов.

Национальная и религиозная политика. Российская империя – многоконфессиональное
государство. Православная церковь и основные конфессии. Статус «русского подданного».
«Инородцы»: правовое положение. Развитие образования. Народная, элитарная и
массовая культура. Национальный вопрос. Имперский центр и национальные окраины.
Этнические элиты и национально-культурные движения. Национальные партии.
Патриотизм и национализм.



Причины, повод, начало и ход советско-финской войны. Соотношение сил. Линия
Маннергейма – серьезное препятствие для продвижения советских войск. Упорное
сопротивление финнов.
Официальная историография о внезапности нападения Германии на Советский Союз.
Анализ знаменитого сообщения ТАСС от 14 июня 1941 г. Дискуссия о намерениях
Сталина нанести превентивный удар по Германии.

Анализ ситуации в мире после войны. Кто развязал «холодную войну»? Сравнительный
анализ версий и предложений советских и западных историков и политологов о
виновниках «холодной войны». Взгляд современных отечественных историков на
проблемы «холодной войны». Истоки «холодной войны». Противники (создание военных
блоков). Театры военных действий. Гонка вооружений, борьба за влияние в странах
третьего мира. Маккартизм – миф или реальность? Горячие точки «холодной войны».
Разрядка и окончание «холодной войны». Важнейшие соглашения в области контроля над
вооружением.
Хроника августовских событий. Версия М.С. Горбачева о причинах и начале путча. Что
произошло в августе 1991 года на самом деле: взгляд через годы… Неосуществленные
сценарии августа 1991 года.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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:

 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;
 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.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

11 КЛАСС

№п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

Всего Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. Россия в древние времена

1.1 Образование Древнерусского государства и роль варягов в этом
процессе

1

1.2 Существование древнерусской народности и восприятие наследия
Древней Руси как общего фундамента истории России, Украины и
Беларуси

1

Итого по разделу 2

Раздел 2. Русское государство в эпоху средневековья

2.1 Исторический выбор Александра Невского в пользу подчинения
русских земель Золотой Орде.

1

2.2 Причины возвышения Москвы, политика первых московских
князей по отношению к ордынским ханам и правителям других
русских земель.

1

Итого по разделу 2



Раздел 3. Россия в 17-18 веке

3.1 Попытки ограничения власти главы государства в период Смуты
и в эпоху дворцовых переворотов, возможные причины неудач
этих попыток.

1

3.2 Присоединение Украины к России (причины и последствия) 1

3.3 Фундаментальные особенности социального и политического
строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с
государствами Западной Европы.

1

3.4 Причины, особенности, последствия и цена петровских
преобразований

1

3.5 Сущность политики просвещенного абсолютизма и ее
последствия.

1 1

Итого по разделу 5

Раздел 4. Россия в 19 – 20 веке.

4.1 Оценка внутренней политики Александра I, Николая I,
Александра II,

Александра III.

1

4.2 Характер общественного движения XIX – начала ХХ в. и
оценка его роли в истории России

1

4.3 Оценка роли России в системе международных отношений в XIX
– начале

1



ХХ вв.

4.4 Характер национальной политики самодержавия и ее оценка. 1 1

4.5 Триумфальное поражение? (Размышление о советско –
финской войне)

1

4.6 Споры вокруг тезиса о превентивном ударе СССР против
Германии

1

4.7 От «горячей» войны к «холодной», или мир, расколотый
надвое

1 1

4.8 Если бы ГКЧП пришел к власти в августе 1991 года… 1

Итого по разделу 8

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 17 0 3



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

11 КЛАСС

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата
изучения

Электронные цифровые
образовательные ресурсы

Всего Контрольные
работы

Практические
работы

1 Образование Древнерусского государства и роль варягов в
этом процессе

1

2 Существование древнерусской народности и восприятие
наследия Древней Руси как общего фундамента истории
России, Украины и Беларуси

1

3 Исторический выбор Александра Невского в пользу
подчинения русских земель Золотой Орде.

1

4 Причины возвышения Москвы, политика первых московских
князей по

отношению к ордынским ханам и правителям других русских
земель.

1

5 Попытки ограничения власти главы государства в период
Смуты и в эпоху дворцовых переворотов, возможные причины
неудач этих попыток.

1

6 Присоединение Украины к России (причины и последствия) 1



7 Фундаментальные особенности социального и политического
строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с
государствами Западной Европы.

1

8 Причины, особенности, последствия и цена петровских
преобразований

1

9 . Сущность политики просвещенного абсолютизма и ее
последствия.

1 1

10 Оценка внутренней политики Александра I, Николая I,
Александра II, Александра III.

1

11 . Характер общественного движения XIX – начала ХХ в. и
оценка его роли в истории России

1

12 Оценка роли России в системе международных отношений
в XIX – начале

ХХ вв.

1

13 Характер национальной политики самодержавия и ее оценка. 1 1

14 Триумфальное поражение? (Размышление о советско –
финской войне)

1

15 Споры вокруг тезиса о превентивном ударе СССР против
Германии

1

16 От «горячей» войны к «холодной», или мир, расколотый
надвое

1 1



17 Если бы ГКЧП пришел к власти в августе 1991 года… 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 17 0 3



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

 1. История с древнейших времѐн до конца XIX века: учебник для 10 класса
общеобразовательных учреждений. Базовый уровень / А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин. — М.:
ООО «Русское слово — учебник», 2016 г

2. История. Конец XIX - начало XXI века. Базовый уровень. 11 класс. Загладин Н.В.,
Петров Ю. – М.: Русское слово - учебник. 2016

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1.http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации
2.http://www.rnon.gov.ru - официальный сайт Министерства образования и науки РФ
3.http://www.edu.ru-федеральный портал «Российское образование»
4..http://www.school.edu.ru - российский общеобразовательный Портал

5 . http://www.school-collection.edu. гu - единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов Цыбиктаров А.Д., Дашибалов Б.Б., Номогоева В.В. и др. История Бурятии.
Бурятия с древнейших времен до начала 20 века. Часть 1. Улан-Удэ, издательство
«Бэлиг», 2009 года;




