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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности «Исторический кружок» играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у 

учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических 

эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях 

прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского 

народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в 

динамично развивающемся информационном пространстве. 

Движение современного общества вперед требует от подрастающего поколения 

инициативности, умения самостоятельно принимать решения, активной жизненной 

позиции. На примере исторических событий. И исторических деятелей учащиеся могут 

формировать в себе необходимые качества. Кроме того, знания предметов история и 

обществознания необходимы для поступления практически на все специальности 

профессионального образования, что делает курс полностью профориентированным. 

Целью внеурочной деятельности по истории 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. 

Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории с 

древнейших времен до начала XXI в.; 

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. 

 



МЕСТО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общее количество времени на год обучения составляет 34 часа. Общая недельная 

нагрузка в году обучения составляет 1 час.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Древняя Русь. Предпосылки и особенности складывания государства Русь. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры 

древнерусской государственности. Образование государства. Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Политический строй. Органы власти и управления. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Политико-государственное устройство страны Эволюция общественного строя и права. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад 

Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Международные 

связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры.  

Россия в XVI - начале XVII вв. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы 

государственной власти. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских 

соборов. Специфика сословного представительства в России. Создание единой денежной 

системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре 

российского общества в XVI - начале XVII вв. Россия в системе европейских 

международных отношений в XVI - начале XVII вв. Причина и суть Смутного времени. 

Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. 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 при первых Романовых. Восстановление 

экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. 

Культура народов России в XVI - начале XVII вв. Социальные движения второй половины 

XVII в. Соляной и Медный бунты. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в 

городах и сельской местности. Быт, повседневность и картина мира русского человека. 

Россия в XVIII в. Предпосылки петровских преобразований. Усиление западного 

влияния на Россию. Начало царствования Петра. Северная война. Реформы Петра I. 

Значение петровских преобразований. Экономика России в первой четверти XVIII века. 

Причины народных восстаний. Значение народного восстания. Изменения в культуре и 

быту России в первой четверти ХVIII века. Значение культурного наследия Петровской 

эпохи. Причины и содержание дворцовых переворотов. Перемены в системе центрального 

управления. Основные направления внешней политики. Итоги внешней политики. 

Особенности внутренней политики Екатерины II. Начало разложения феодально-

крепостнической системы. Вольное экономическое общество. Новые явления в развитии 

сельского хозяйства. Промышленное развитие. Развитие внутренней и внешней торговли. 

Основные направления внешней политики. Борьба Екатерины с революционными 

движениями. Итоги внешней политики Екатерины II. Воцарение Павла I. Основные 

направления внутренней политики. Внешняя политика Павла I. Наука и образование. 



Выдающиеся техники и изобретатели. Система образования. Открытие Московского 

университета. Особенности развития культуры.  

Российская империя в первой половине XIX в. Император Александр I. 

Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и 

их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе преобразований. 

Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. Международное положение 

России. Основные цели и направления внешней политики. Отечественная война 1812 г.: 

причины, основное содержание, герои. Император Николай I. Сочетание реформаторских 

и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного 

развития. Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности 

социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Национальная политика Николая I. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Культура народов Российской империи. 

Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. 

Российская империя во второй половине XIX в. Император Александр II и 

основные направления его внутренней политики. Социально-экономические последствия 

Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Начало индустриализации и урбанизации. Нарастание социальных 

противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 

модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития 

общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие 

организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. 

Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального 

роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Особенности экономического развития страны в 1880-1890-е 

гг. Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Общественное 

движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Новое соотношение политических 

сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Взаимодействие национальных культур народов 

России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые 

черты в жизни города и деревни. Знакомство с профессиями адвоката (присяжного 

поверенного), прокурора, судьи. 

Россия в начале XX в. Начало Февральской революции. Объективные и 

субъективные причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение 

Николая II. Альтернативы развития страны после Февраля Временного правительства. 

Выступление генерала Корнилова и его последствия. Положение на национальных 

окраинах. Начало распада российской государственности. Отделение церкви от 

государства. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы. 

Становление советской власти. Отношение большевиков, к продолжающейся мировой 

войне. Доктрина мировой революции и революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по 



вопросу о сепаратном мире. Выход России из Первой мировой войны. Брест-Литовский 

мирный договор; его условия, экономические и политические последствия их принятия. 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». Первые 

мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, 

торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление 

продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых 

эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-

денежных отношений. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 

противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. 

Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. 

Духонина, выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. 

Формирование Белого движения. Создание Красной Армии. С.С. Каменев, М.В. Фрунзе, 

С.М. Буденный Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. «Мятеж» 

адмирала А. В. Колчака. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского 

режима. Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону.  

Всевеликое войско донское атамана П. Н. Краснова. Добровольческая армия генерала А. И. 

Деникина. Белый террор. Движение зеленых. Н. И. Махно. Военные действия на Южном 

фронте. Разгром армии Деникина. Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на 

Петроград. Переход Красной Армии в контрнаступление. Окончание Гражданской войны. 

Причины победы красных. Итоги Гражданской войны. «Малая гражданская война». 

Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское восстание. Голод 1921 года. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. 

Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. 

Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. 

Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. Развитие политического 

процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях населения и в партии. 

Превращение РКП (б) в главное звено государственной структуры. Образование СССР. 

Конституция СССР 1924 г. Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. 

И. Ленина, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин. Усиление позиций 

И.В.Сталина. Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после 

окончания Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы 

большевиков в Гражданской войне. Идея мировой революции и учреждение 

Коммунистического Интернационала. II конгресс Коминтерна. Прорыв мировой изоляции 

советской страны. Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. 

Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы 

на советском рынке. Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, 

факты, последствия. Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской 

школы. Начало создания «новой интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. 

Положение научно-технической интеллигенции. Творцы Серебряного века в советской 

России. Первая волна эмиграции. «Философский пароход». Начало «нового искусства». 

Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые 

тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. Жизнь, быт и 

психология людей в 20-е гг. 

Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. 

Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. 



Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. Развитие политического 

процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях населения и в партии. 

Превращение РКП (б) в главное звено государственной структуры. Образование СССР. 

Конституция СССР 1924 г. Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. 

И. Ленина, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин. Усиление позиций 

И.В.Сталина. Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после 

окончания Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы 

большевиков в Гражданской войне. Идея мировой революции и учреждение 

Коммунистического Интернационала. II конгресс Коминтерна. Прорыв мировой изоляции 

советской страны. Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. 

Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы 

на советском рынке. Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, 

факты, последствия. Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской 

школы. Начало создания «новой интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. 

Положение научно-технической интеллигенции. Творцы Серебряного века в советской 

России. Первая волна эмиграции. «Философский пароход». Начало «нового искусства». 

Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые 

тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. Жизнь, быт и 

психология людей в 20-е гг. Экономическое развитие. Социально-психологические 

предпосылки победы сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого 

перелома». Советская модель модернизации. Создание оборонной промышленности. 

Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. 

Коллективизация. Раскулачивание. Результаты форсирования развития и его цена. 

Политическая система. Определение и основные черты политической системы. Роль и 

место ВКП (б) в политической системе и жизни общества. Идеология и общественная 

жизнь. Унификация общественной жизни. Массовые репрессии. Изменение социальной 

структуры общества. Конституция 1936 г. о социальной структуре советского общества. 

Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт колхозной 

деревни. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Ликвидация 

безграмотности. Развитие системы образования. Советская наука. Достижения советской 

физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в биологии. От свободы 

творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический феномен 

социалистического реализма. Психологическое состояние общества. СССР накануне 

войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в Европе после 

заключения Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского сближения. 

Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. Война с 

Финляндией и ее итоги. Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. 

Подготовка Германии к нападению на СССР. Начало Великой Отечественной войны 

Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. Периодизация военных действий. 

Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» 

на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под 

Москвой. Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его 

итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких 

войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Тыл в годы войны. 

Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения немецких войск. 

Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. 



Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура. Коренной 

перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под Сталинградом. 

Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего 

наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское движение. Битва на 

Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 

Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. Соотношение сил на 

Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. 

Освобождение Украины и Крыма. Завершающий период Великой Отечественной войны. 

Наступление советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких 

войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в 

Европе. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Разгром японских 

войск в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена 

победы. Вклад СССР в освобождение Европы. Советские полководцы. Г.К. Жуков, А.М. 

Василевский, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. 

СССР В 1945-1991 гг. Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое 

развитие страны. Состояние экономики страны после окончания войны. Экономические 

дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. Трудности и 

проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей.  

Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной 

идеологии.  

Изменения политической системы. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее 

пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация 

государственных органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа 

КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. Экономическое и социальное 

развитие. Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. 

Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления промышленностью. 

Создание совнархозов. Завершение построения экономических основ индустриального 

общества в СССР. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. Курс на 

ускорение научно-технического прогресса. Трудности в снабжении населения 

продовольствием. Развитие науки и образования. Духовная жизнь. Ослабление 

идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии. 

Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с 

различным общественным строем. Отношения СССР со странами «третьего мира». 

Внешняя политика СССР при Брежневе. Замедление темпов экономического развития и 

эффективности общественного производства. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие 

диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын. Совещание 

по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие 

СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами 

социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского 

руководства. Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи 

реформирования экономики СССР. Особенности социальной политики. «Теневая 

экономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации. Общественная жизнь. 

Развитие художественной культуры. Концепция «развитого социализма». Теория 

«обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии художественной 

культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой информации, 



учреждениями культуры. Реформа политической системы. «Кадровая революция». Все-

союзная партийная конференция и реформа политической системы 1988 г. Возрождение 

российской многопартийности. Либеральные, социалистические, национальные партии и 

общественно-политические движения. Национальная политика и межнациональные 

отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 

г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. 

Провозглашение союзными республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг. Стратегия «ускорения социально-экономического 

развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. Программа 

«500 дней». Экономическая политика союзных республик в условиях «парада 

суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия. Провал антиалкогольной кампании, 

жилищной и продовольственной программ. Общественная жизнь. Внешняя политика. 

Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв 

политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. 

Динамика общественных настроений. Кризис социалистической идеологии и политики. 

Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с Западом. Распад 

мировой социалистической системы.  

Россия на современном этапе. Российская экономика на пути к рынку. Программа 

радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Первые результаты и социальная 

цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой 

экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. Политическая жизнь.  

Национальная политика и межнациональные отношения. Декларация о государственном 

суверенитете России (12 июня 1990 г.). Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской 

системы власти. Ликвидация Советов. Конституция России 1993 г. Российская 

многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги 

политического развития страны в 90-е гг. Народы и регионы России накануне и после 

распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах 

федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и регионами. 

Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. Духовная жизнь. 

Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. 

Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные религии в 

современной России. Интеграция России в мировое культурно-информационное 

пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной молодежной 

культуры. Геополитическое положение и внешняя политика России. Россия на пороге XXI 

в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. Политические 

реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная 

сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные:  

1) в сфере 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 школе и детско-юношеских организациях; умение 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) в сфере 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) в сфере 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) в сфере 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) в сфере 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) в сфере 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) в сфере 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) в понимании 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. 

 

Метапредметные:  

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

1) владение базовыми логическими действиями: 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; 

2) владение базовыми исследовательскими действиями: 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 др.); объяснять сферу применения и значение 

проведенного учебного исследования в  современном общественном контексте; 

3) работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

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

интернет-ресурсы и  др.)   

4)  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 и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации. 

В сфере универсальных коммуникативных действий: 

1) общение: 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 

школе и социальном окружении; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

2) осуществление совместной деятельности: 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. 

В сфере универсальных регулятивных действий: 

1) владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы – 

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

способ решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и др.; 

2) владение приемами самоконтроля – осуществлять самоконтроль, рефлексию и 

самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

3) принятие себя и других – осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, 

школьном и внешкольном общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старших 

поколений; 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. 

 

Предметные:  

Определяются содержанием курса и включают:  

– целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой 

истории;  

– базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и 

всемирной истории;  

– способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности;  

– умение работать: а) с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая 

их информационные особенности и достоверность с применением метапредметного 

подхода; б) с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 



вещественными источниками – извлекать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; определять информационную 

ценность и значимость источника; 

– способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, 

основанное на знании исторических фактов, дат, понятий;  

– владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории;  

– способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении 

как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества; 

– осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п\п 

Название раздела Кол-во 

часов 

1 Древняя Русь. 4 

2 Россия в XVI - начале XVII вв. 3 

3 Россия в XVIII в. 5 

4 Российская империя в первой половине XIX в. 3 

5 Российская империя во второй половине XIX в. 3 

6 Россия в начале XX в. 9 

7 СССР В 1945-1991 гг. 4 

8 Россия на современном этапе. 3 

 Итого 34 

 
  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Русь в IX — начале XII в. 1 

2.  Русь в середине XII — начале XIII в. 1 

3.  Формирование единого Русского государства в XV в. 1 

4.  Культурное пространство IX-XV вв. 1 

5.  Россия в XVI в. 1 

6.  Россия в XVII в. 1 

7.  Культурное пространство XVI-XVII вв. 1 

8.  Россия в эпоху преобразований Петра I 1 

9.  Россия после Петра I. Дворцовые перевороты 1 

10.  Россия в 1760-1790-х гг.  1 

11.  Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 1 

12.  Наш край в XVIII в. 1 

13.  Александровская эпоха: государственный либерализм 1 

14.  Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 1 

15.  Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 1 

16.  Социальная и правовая модернизация страны при Александре II 1 

17.  Россия в 1880-1890-х гг. 1 

18.  Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 1 

19.  Россия на пороге XX в. 1 

20.  Россия в Первой мировой войне 1 

21.  Российская революция.  1 

22.  Гражданская война 1 

23.  Идеология и культура в годы Гражданской войны 1 

24.  СССР в 20-е годы 1 

25.  «Великий перелом». Индустриализация. Коллективизация. 1 

26.  СССР в 30-е годы 1 

27.  Великая Отечественная война 1 

28.  СССР в послевоенные годы 1 

29.  СССР в 1953 – 1964 гг. 1 

30.  СССР в 1964 - 1985 гг. 1 

31.  СССР в 1985 – 1991 гг. 1 

32.  Российская Федерация в 1990-е гг. 1 

33.  Россия в ХХI веке 1 

34.  Наш край в ХХ в. 1 

  34 

 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Бегунова А.И. «Ратная слава Российской империи» М., 2019 

Беловинский Л.В. «С русским воином через века» М., 1993. 

Бескровный Л.Г. «Хрестоматия по русской военной истории» М., 1947 

Бородулин А.Л. «Армия Петра Первого» М., 1994 

Волков С.В. «Русский офицерский корпус» М., 1993. 

Галушко Ю.А. «Школа российского офицерства» М., 1993 

Голыженков И.С. «Европейский солдат за 300 лет.1618-1918» М., 2002 

Керсновский А.А. «История Русской армии» т.1-т.4, М., 1993 

Клочков Д.А. «Гвардейская пехота. Нижние чины» М., 2011 

Клочков Д.А. «Гвардейская пехота. Офицеры и генералы» М., 2012 

Пашков Б.Г. «Русь, Россия, Российская империя» М., 1997 

Приказ Министра Обороны СССР №250-1973г. М., 1974 

Приказ Министра Обороны СССР №250-1988г. М., 1989 

Соболева Н.А. «Символы России» М., 1993. 

Харитонов О.В. «Русская армия 1917-1920» СПБ., 1991 
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