
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предметный элективный курс “Личность и эпоха” разработан на основе 

авторской программы Александровой С.В., преподавателя кафедры 

социального образования СПб АППО. Данный вариант рабочей программы 

элективного курса построен в соответствии с содержанием учебников 

Сахарова А.Н., Загладина Н.В. «История с древнейших времён до конца XIX 

века», Загладина Н.В., Петрова Ю.А. «История. Конец XIX – начало ХХI 

века», но дополняет и углубляет школьные учебники. Данная программа 

рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа. 

Программа ориентирована на занятия в виде лекций и практикумов, а 

также заложено использование таких видов контроля, как тестирование, 

написание и защита рефератов, написание эссе. Курс может завершаться 

защитой проектных работ по одной или нескольким темам, проект может быть 

как индивидуальным, так и групповым. 

Программа ориентирована на дополнение и углубление знаний учащихся 

о жизни и деятельности важнейших деятелей российской истории, кто оказал 

влияние на ход истории и чьи имена остались в памяти человечества. 

Учитывая сложность вопроса об исторических личностях, их роли в истории, 

учащимся полезно будет разобраться, чем объясняется выдвижение того или 

иного человека в качестве общественного, политического, духовного или 

иного лидера, на чем основаны его власть, влияние на судьбы других людей. 

Это особенно актуально в старших классах, так как учащимся в период 

складывания их характера, мировоззрения, гражданской позиции интересны 

семья, привычки, черты характера, мотивы поступков тех исторических 

личностей, о ком, даже спустя большой промежуток времени, помнят. Нужно 

отметить также, что многие интересные личности недостаточно изучаются в 

базовом курсе истории, хотя дают яркое и многогранное представление о 

своем времени, поэтому данный курс необходим с точки зрения формирования 

у учеников более углубленного и более полного образа разных эпох в истории 

России. 

Актуальность определяется важностью изучения персоналий для 

понимания изучаемой эпохи. С одной стороны – достижения страны в ее 

политическом, экономическом, культурном развитии, а с другой – действия, 

поступки исторической личности в сложные, переломные моменты истории. 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 

курса. 



Место истории в системе среднего общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным 

потенциалом, вкладом в становление личности 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. 

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 современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная 

организация вправе использовать материалы всероссийского 

просветительского проекта «Без срока давности», направленные на 

сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и 

военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. 

Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, соответствующей условиям 

современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству – многонациональному Российскому государству в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и 

взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – 

будущее»; 



работа с комплексами источников исторической и социальной 

информации, развитие учебно-проектной деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и 

личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование 

позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, 

общественной деятельности, межкультурном общении. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС 

Введение. Знакомство с курсом. Обзор актуальных вопросов истории 

России IX – XX веков.  

Разноликая Древняя Русь: князья Святослав, Владимир I 

Святославович, просветители Кирилл и Мефодий, князья Святополк 

Окаянный, Ярослав Мудрый, Борис и Глеб. Образ эпохи Древнерусского 

государства как обстановки жизни исторических личностей: краткий анализ 

характера древнерусской державы, походы Святослава, принятие 

христианства Владимиром I Святославовичем, причины княжеских 

междоусобиц, ценностные ориентации древнерусского общества. 

Деятельность Кирилла и Мефодия: переводы, создание славянской азбуки. 

Святополк Окаянный, Ярослав Мудрый. Борьба за власть. Убийство братьев 

Бориса и Глеба. Поражение Святополка от Ярослава. Оценка деятельности и 

роли личности в истории: князья Святослав, Владимир I Святославич, 

просветители Кирилл и Мефодий, князья Святополк Окаянный, Ярослав 

Мудрый, Борис и Глеб. 

Темное время раздробленности: Юрий Долгорукий, Всеволод 

Большое Гнездо, Михаил Тверской, Александр Невский, Даниил Галицкий. 

Образ эпохи русского государства во время раздробленности как обстановки 

жизни исторических личностей: краткий анализ причин полицентризма 

Древнерусского государства, межкняжеских отношений, монгольского 

нашествия на Русь. Юрий Долгорукий, Всеволод Юрьевич Большое Гнездо: 

основные этапы жизни, междоусобицы: борьба за власть или попытка 

объединения страны. Михаил Ярославич Тверской: краткая биография. 

Борьба с Юрием Московским как иллюстрация отношений русских князей и 

Орды. Позиции Александра Невского и Даниила Галицкого в отношениях с 

Ордой и агрессией с Запада. 

Две стороны объединения русских земель: князь Иван III, Марфа 

Борецкая, Софья Палеолог, Василий III. Образ эпохи русского государства во 

время объединения земель как обстановки жизни исторических личностей: 

краткий анализ причин возвышения Москвы и объединения русских земель 

вокруг Москвы, создания единого государства. Марфа Борецкая: основные 

этапы жизни. Союз с Литвой как способ сохранить независимость, борьба с 

Москвой, поражение от войск Ивана III. Василий III, Софья Палеолог: 

деятельность Софьи по принятию Русью византийского наследства. Внешняя 

политика Василия III. Оценка роли женщины в сложных политических 

событиях второй половины XV века. 



Загадки времен Ивана Грозного: Иван Пересветов, Андрей Курбский, 

Алексей Адашев, Малюта Скуратов, митрополит Филипп. Образ эпохи 

русского государства во время правления Ивана Грозного как обста-новки 

жизни исторических личностей: краткий анализ внутренней и внешней 

политики Ивана Грозного, реформы, опричнина. Иван Пересветов, Андрей 

Курбский, Алексей Адашев: биографическая справка, политическая теория 

И. Пересветова – организация власти и государства в целом, основные 

произведения, переписка А. Курбского с царем, деятельность А. Адашева. 

Малюта Скуратов: 5 основные факты биографии, опричный террор, 

преданность и заговоры в отношении Ивана Грозного. Роль митрополита 

Филиппа в политике опричнины. 

XVII век, церковь и государство: Михаил Федорович, Филарет, 

Алексей Михайлович, Никон, Аввакум. 

Образ эпохи русского государства во время правления первых Романовых – 

Михаила Федоровича и Алексея Михайловича как обстановки жизни 

исторических личностей: краткий анализ внутренней и внешней политики 

русского государства. Филарет (Федор Никитич Романов): основные факты 

биографии, организация избрания сына Михаила царем всея Руси, усиление 

власти церкви в государстве, влияние на государственную политику. Никон 

(Никита Минич): основные этапы жизни, церковные реформы, которые 

привели к расколу церкви: стремление упорядочить систему или борьба за 

власть. Житие протопопа Аввакума. 

Россия на рубеже XVII–XVIII вв.: В. Голицын, царевна Софья, Петр I, 

Ф. Ромодановский, Ф. Прокопович, А. Меншиков, Екатерина I. Образ эпохи 

русского государства во время правления царевны Софьи и Петра I как 

обстановки жизни исторических личностей: краткий анализ внутренней и 

внешней политики русского государства. Ф. Ю. Ромодановский: основные 

этапы жизни, личные качества, управление Преображенским приказом 

(охрана царя, суд политических преступлений). Ф. Прокопович: краткая 

биография, основные сочинения – политическая идеология, просвещение, 

слава русского оружия, составление Духовного регламента. А. Меншиков: 

путь к власти, деятельность Верховного тайного совета во время правления 

Екатерины I. 

Тайны дворцовых переворотов: Анна Иоанновна, Елизавета 

Петровна, Э. Бирон, А. Остерман, Н. Панин. Образ эпохи русского 

государства в XVIII веке как обстановки жизни исторических личностей: 

краткий анализ особенностей смены власти в государстве в XVIII веке, 

особенности прихода к власти Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны. Э. 

Бирон, А. И. Остерман: краткая биография, деятельность при дворе, в составе 



Верховного Тайного Совета, влияние на внутреннюю и внешнюю политику 

России при Анне Иоанновне, деятельность «немецкой партии» при русском 

дворе. Н. И. Панин: основные этапы жизни, воспитание Павла Петровича, 

советник Екатерины II по внешней политике. 

Двуглавый орел русской дипломатии: Александр I, М. Сперанский, 

М. Кутузов, А. Ермолов, И. Каподистрия, Николай I, К. Нессельроде, А. 

Горчаков. Образ эпохи русского государства в XIX веке как обстановки 

жизни исторических личностей: краткий анализ внутренней и внешней 

политики Александра I, Николая I. М. Сперанский: государственные проекты 

и опала, М. Кутузов, А. Ермолов: краткая биография военные и 

дипломатические победы. И. Каподистрия: краткая биография, либеральное 

направление внешней политики России, дружба с царем Александром I, 

Венский конгресс, решение проблем греческого государства. К. Нессельроде: 

основные этапы жизни, консервативное направление российской 

внешнеполитической деятельности, Священный союз, государственный 

деятель эпохи Николая I. А. Горчаков: основные этапы жизни, особенности 

дипломатии. 

Разлом Гражданской войны: А. Керенский, Л. Корнилов, А. Колчак, 

Л. Троцкий, В. Ленин, К. Ворошилов, Ф. Дзержинский, М. Фрунзе, М. 

Тухачевский. Образ эпохи русского государства в годы Гражданской войны 

как обстановки жизни исторических личностей: краткий анализ причин и 

предпосылок Гражданской войны. 7 А. Керенский, Л. Корнилов, А. Колчак: 

краткая биография, политическая и исследовательская деятельность, военная 

карьера, идеологические мотивы позиции в Гражданской войне. Л. Троцкий, 

В. Ленин, К. Ворошилов, Ф. Дзержинский, М. Фрунзе, М. Тухачевский: 

основные этапы жизни, революционная деятельность, военная карьера, 

идеологические основы деятельности в годы Гражданской войны. Оценка 

противоречивых позиций, общий взгляд на период Гражданской войны в 

истории русского государства. 

На разных чашах весов советского государства: В. Молотов, Л. 

Берия, А. Стаханов, М. Горький, К. Рокоссовский, М. Суслов, А. Сахаров, А. 

Солженицын. Образ эпохи советского государства как обстановки жизни 

исторических личностей: краткий анализ особенностей довоенного и 

послевоенного развития. А. Стаханов, М. Горький, К. Рокоссовский: краткая 

биография, идеи и взгляды, феномен стахановского движения, литературная 

деятельность, военная деятельность, отношение к власти и государству. В. 

Молотов, Л. Берия, М. Суслов: основные этапы жизни, политическое 

руководство. А. Сахаров, А. Солженицын: основные этапы жизни, идеи и 

взгляды, феномен диссидентства, отношение к власти и государству. Оценка 



роли исторических личностей в понимании сущности и противоречивости 

советского государства. 

Заключительный урок. Конференция по защите творческих проектов 

«Личность и эпоха: варианты развития». 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИСТОРИИ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) гражданского воспитания: 

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского 

служения Отечеству;  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества;  

осознание исторического значения конституционного развития России, 

своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в 

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

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 и защите Отечества, 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; 

эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, 

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

5) физического воспитания: 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на 

основе примеров из истории);  

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 

человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

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 образованию и 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 социально-экономических 

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, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном 

мире;  

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, 

о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с 

позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-

исследовательской деятельности в сфере истории; 

9) эмоциональный интеллект: 

развитие 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); саморегулирования, включающего самоконтроль, 

умение принимать ответственность за свое поведение, способность 

адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к 

достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, 

исходя из своих возможностей; 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 

 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  



устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых 

явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям. 

Базовые исследовательские действия: 

определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и 

осуществлять подбор исторического материала, объекта;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, 

основными процедурами исторического познания;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме 

таблиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и 

настоящего;  

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, 

выявляя общие черты и различия;  

формулировать и обосновывать выводы;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах 

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

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного 

исследования в современном общественном контексте.  

Работа с информацией: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебники, исторические источники, научно-популярная литература, интернет-

ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и 

интерпретировать информацию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать 

суждение о достоверности и значении информации источника (по 

предложенным или самостоятельно сформулированным критериям);  



рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 

свидетельств;  

использовать средства современных информационных и 

коммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических норм, 

требований информационной безопасности;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и 

современности, выявляя сходство и различие высказываемых оценок;  

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том 

числе межкультурного, в образовательной организации и социальном 

окружении;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, 

определять способ решения, последовательно реализовывать намеченный план 

действий и другие;  

владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и 

самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с 

учетом установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в 

учении, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего 

поколения; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

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

конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, 

проблем. 

Совместная деятельность: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной 

деятельности людей как эффективного средства достижения поставленных 

целей; 



планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 

проекты по истории, в том числе на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 

другими членами команды;  

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Полученные знания помогут учащимся глубже понять изучаемые эпохи, 

вооружат историческими знаниями, дадут представления о деятельности и роли 

исторических личностей в истории России и будут стимулировать учащихся к 

дальнейшему проникновению в мир истории. 

Реализация поставленных целей и задач предполагается в различных 

вариантах индивидуальной и коллективной работы. Занятия проводятся в 

разных формах – лабораторная работа, урок-исследование, дискуссия, семинар, 

пресс-конференция и т.д. Степень усвоения материала выявляется в 

контролирующих заданиях, таких, как работа с историческими источниками, 

составление вопросов, подготовка сообщений-доказательств, работа с 

ресурсами библиотек, Интернета. Эти формы работы развивают критическое 

мышление учеников, нацеливают на то, что каждый вывод должен быть научно 

обоснован, что истина в исторической науке может быть неоднозначна, так как 

одни и те же факты можно трактовать и оценивать по-разному и нужно избегать 

оценок «плохо» или «хорошо». Ученики приобретают на занятиях не только 

суму знаний, но и навыки аналитической деятельности. 

Содержание и структура программы потребуется реализация следующих 

компетентностей: - умение работать с источниками. - включение 

самостоятельной работы - творческое преобразование информации в ходе 

выполнения проекта - формирование коммуникативной, социальной и 

рефлексивной компетенции - отработка жизненно важных умений и навыков. 

В процессе освоения программы учащиеся должны: знать: основные 

факты, явления, процессы, понятия, персоналии, связанные с проблематикой 

курса. 

уметь: - находить, систематизировать и анализировать информацию; 

- выявлять историческую и методологическую обусловленность 

различных версий и оценок; 

- определять и аргументированно представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам; 



- владеть словом и логикой, представлять результаты индивидуальной и 

историко-познавательной групповой деятельности в форме конспекта, 

реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского 

проекта, публичной презентации. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

называть наиболее значимые события истории России, объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России, их 

значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России, выявлять попытки фальсификации 

истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 

событиями, явлениями, процессами истории России. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие России.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России, события, 

процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 

процессов истории России, оценивать значение их деятельности для истории 

нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

деятельности исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и их участников, образа жизни людей и его изменения в 

Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

(версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе 

используя источники разных типов. 

 

Учебно-тематическое планирование курса 



№ Тема Количество часов 

1. Введение. Знакомство со структурой  

курса. 

1 

2. Разноликая Древняя Русь. 

 

1 

3. Темное время раздробленности. 

 

2 

4. Две стороны объединения русских  

земель. 

1 

5. Великие живописцы. 2 

6. Загадки времен Ивана Грозного. 2 

7. XVII век, церковь и государство. 2 

8. Россия на рубеже XVII–XVIII вв. 1 

9. XVIII век. 2 

10. Тайны дворцовых переворотов. 2 

11. Двуглавый орёл русской дипломатии. 1 

12. XIX век. 2 

13. Реформаторы. 1 

14. Общественные деятели. 1 

15. Александр II. 2 

16. Деятели культуры. 2 

17. Разлом Гражданской войны. 2 

18. Партизаны Отечественной и Великой  

Отечественной войн. 

2 

19. Легендарные командующие фронтами  

ВОВ. 

2 

20. На разных чашах весов советского  

Государства. 

2 

21. Итоговое повторение. 1 

 Всего: 34 
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