
Планируемые результаты факультативного курса  

«Избранные вопросы истории 

Основные направления воспитательной деятельности: 

 

1. Гражданского воспитания: 

 гражданственности как интегративного качества личности, позволяющего человеку осуществлять 

себя юридически, нравственно и политически дееспособным;

 активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;

 культуры межнационального общения; приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов;

 уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;

 правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, 

затрагивающих их права интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;

 ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;

 стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

 правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов;

 опыта участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

 готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся;

 опыта непосредственного гражданского участия, готовности участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой 

и социальными институтами;

 идентификации себя в качестве субъекта социальных преобразований;

 компетентностей в сфере организаторской деятельности;

 ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе 

и организации, ценности «другого» как равноправного партнера;

 компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала.

 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности: 

 российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной, 

идентификации себя в качестве гражданина России, субъективной значимости использования 

русского языка и языков народов России, осознания и ощущения личностной сопричастности судьбе 

российского народа;

 осознания этнической принадлежности, знания истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества;

 идентичности с российской многонациональной культурой, сопричастности истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России; интериоризации гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

 высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской



Федерации; 

 патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России, любови к родному краю, родному дому;

 ориентации обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в 

России и мире, осознанной выработки собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

 уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества.

 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей: 

 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира;

 развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора,

 знания основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовности на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;

 нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам, умения справедливо оценивать свои поступки, поступки других людей;

 способности к нравственному самосовершенствованию;

 представлений об основах светской этики,

 знания культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;

 понимания значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;

 веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию;

 осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;

 социально-коммуникативных умений и навыков, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания: идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, готовности к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовности к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовности и способности к ведению переговоров;

 навыков культурного поведения, социально-общественных качеств, уважения к взрослым, 

ответственного отношения к выполнению поручений;

 дружеских чувств, коллективных взаимоотношений.

 
4. Эстетического воспитания: 

 
 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера;

 способности понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции;

 основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения;



 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека;

 потребности в общении с художественными произведениями;

 активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности;

 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь её.

 
5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания): 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира;

 мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира;

 представлений об основных закономерностях развития общества, взаимосвязях человека и общества 

с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей;

 навыков самостоятельной работы с различными источниками информации и первоначальных умений 

исследовательской деятельности.

 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

 осознания ценности жизни

 осознания ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

 осознания последствий и неприятия вредных привычек;

 знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.

 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

 готовности и способности осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов;

 уважительного отношения к труду;

 опыта участия в социально значимом труде;

 коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности;

 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения 

образования с учетом личностных интересов и способностей, общественных интересов и 

потребностей;

8. Экологического воспитания: 

 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления;

 ответственного отношения к природе и нравственно-патриотических чувств, опирающихся на 

исторические и природные корни, проявление заботы об окружающей среде в целом;

 опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях: готовности к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным



трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности; 

 экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе ее 

существования;

 способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального 

характера экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета;

 экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике.

 

Метапредметные результаты 

Выпускник должен овладеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

1. характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

2. определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

3. использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

4. определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами); 

5. различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

6. находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

7. презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

8. раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

9. соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 

мировой истории ХХ в.; 

10. обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, 

собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

11. применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

12. критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

13. изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного 

использования энциклопедий, справочников; 

14. объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории; 

15. самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на 

основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 

16. объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории; 

17. давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный 

анализ. 

Выпускник получит возможность научиться: 



1. использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа при 

работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью 

реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения 

оценочных суждений; 

2. анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического прошлого, 

отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, 

фальсификации; 

3. устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, 

явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

4. определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

5. применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, 

позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

6. целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, начальные 

историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т. д.; 

7. знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

8. знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

9. работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

10. исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политической жизни 

Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

11. корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и т. д.; 

12. представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с ориентацией на 

заданные параметры деятельности. 

 

Содержание «Избранные вопросы истории» 

 

 
11 класс – 68 часов. 

Раздел 1 Россия в первой половине 19 века. 28ч 

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 

Александр I: начало правления. 

Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 

Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг.Отечественная война 1812 г. Заграничные 

походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813-1825 гг. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Национальная политика 

Александра I 

Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 

Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 



Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. 

Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны 

Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и 

революции в Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. 

Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в 

области культуры. 

Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Распространение либеральных идей 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Общественная мысль: официальная идеология, 

славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. 

Россия во второй половине Х1Х века 38часов 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 

Россия и Балканы. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 

Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. 

Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. 

Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Достижения российской науки. 

Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений. 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги 

и уроки. 



Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. 

III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный 

подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы. 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX века. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом 

и народом. 

Итоговое повторение и обобщение «Россия в XIX в».2ч 

 

3.Тематическое планирование 

11 класс 
 

 
 

№ 

урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол 

-во 

ч 

 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательн 

ой 

деятельности 

Россия в первой половине 19 века. 28ч 

1. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 

Александр I: начало правления. 

Реформы государственного управления. 

М.М. Сперанский. 

2 Объяснять значение понятий: «Негласный комитет», 

министерство, принцип разделения властей, «вольные 

хлебопашцы». 

Называть характерные, существенные черты внутренней политики 

Александра I в начале XIX в. 

Называть характерные, существенные черты реформы 

государственного управления. 

Гражда 

нское 

воспита 

ние 

Патрио 

тическо 

е 

воспита 

ние 

Духовн 

о- 

нравств 

енное 

воспита 

ние 

Эстетич 

еское 

воспита 

ние 

Ценнос 

ти 

научног 

о 

познани 

я 

Физиче 

ское 

воспита 

ние 

Трудов 

ое 

воспита 

ние 

Эколог 

ическое 

воспита 

2. Внешняя политика Александра I в 1801— 

1812 гг.Отечественная война 1812 г. 

Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика Александра I в 1813- 

1825 гг. 

2 Характеризовать основные цели внешней политики России в 

начале XIX в. Приводить и обосновывать оценку роли России в 

европейской политике в начале XIX в. Объяснять причины 

участия России в антифранцузских коалициях. 

Показывать на исторической карте территориальные 
приобретения России по итогам войн со Швецией, с Турцией и 

Ираном. 

Рассказывать, используя историческую карту, об основных 

событиях войны 1812 г. Подготовить сообщение об одном из 

участников Отечественной войны 1812 г. (по выбору) 

Приводить и обосновывать оценку роли России в европейской 

политике в 1813-1825 гг. Показывать на исторической карте 

территориальные приобретения России по решениям Венского 

конгресса 

3. Либеральные и охранительные тенденции 

во внутренней политике. Национальная 

политика Александра I 

Социально-экономическое развитие 

страны в первой четверти XIX в. 

2 Объяснять значение понятий: Государственный совет, 

либеральные проекты. Приводить и обосновывать оценку 

деятельности М. М. Сперанского. Характеризовать военные 

поселения. Давать оценку деятельности Аракчеева. 

Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов. 

Анализировать программные документы декабристов, сравнивать 

их основные положения, определяя общее и различия. 

4. Общественное движение при Александре 
I. Выступление декабристов 

2 Характеризовать цели выступления декабристов по «Манифесту к 

русскому народу». Раскрывать причины неудачи выступления 

декабристов. Излагать оценки движения декабристов. Определять 

и аргументировать своё отношение к декабристам; оценивать их 

деятельность. 

Составлять биографическую справку, сообщение об участнике 

декабристского движения (по выбору), привлекая научно- 

популярную литературу 



5. Реформаторские и консервативные 

тенденции в политике Николая I. 

Социально-экономическое развитие 

страны во второй четверти XIX в. 

2 Рассказывать о преобразованиях в области государственного 

управления, осуществлённых во второй четверти XIX в.; 

оценивать их последствия. Давать характеристику (составить 

исторический портрет) Николая I. 

ние 

6. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д.Киселева 

1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, 

народность». 

2 Характеризовать социально-экономическое развитие России во 

второй четверти XIX в. 

7. Расширение империи: русско-иранская и 

русско-турецкая войны 

Россия и Западная Европа: особенности 

взаимного восприятия. «Священный 

союз». Россия и революции в Европе. 

2 Характеризовать основные направления внешней политики 

России во второй четверти XIX в. Рассказывать, используя 

историческую карту, о военных кампаниях — войнах с Ираном и 

Турцией, Кавказской войне. 

Характеризовать цели «Священного союза», давать оценку его 

деятельности. Объяснять отношение Российской империи к 

революциям в Европе. 

8. Восточный вопрос. Распад Венской 

системы в Европе. Крымская война. 

Героическая оборона Севастополя. 
Парижский мир 1856г. 

2 Рассказывать, используя историческую карту, о Крымской войне, 

характеризовать её итоги. Составлять характеристику защитников 

Севастополя. Объяснять причины поражения России в Крымской 
войне 

9. Сословная структура российского 

общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и 
сотрудничество. 

2 Объяснять сословную структуру российского общества. 

Описывать помещичье и крепостное хозяйства. Раскрывать 

сущность социальных противоречий в российской деревне первой 
половины XIX в. 

10. Промышленный переворот и его 

особенности в России. Начало 
железнодорожного строительства. 

2 Раскрывать смысл понятия «промышленный переворот». 

Объяснять особенности промышленного переворота в России. 

11. Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области 

культуры. 

2 Систематизировать и обобщать информацию о событиях 

прошлого, предоставляемую СМИ. Представлять биографическую 

информацию, обзор творчества известных деятелей российской 

культуры (с использованием справочных и изобразительных 
матери¬алов). 

12. Взаимодействие народов. Особенности 

административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. 

Польское восстание 1830–1831 гг. 

2 Рассказывать о положении народов Российской империи, 

национальной политике власти (с использованием материалов по 

истории своего края). Объяснять значение понятий: сепаратизм, 

антисемитизм. 

13. Западное просвещение и образованное 

меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» 

дворянской культуры. Распространение 

либеральных идей 

2 Оценивать влияние западной просветительской мысли на русское 

дворянство. Раскрывать смысл понятия «золотой век дворянской 

культуры». Подготовить сообщение о деятеле русской культуры 

(по выбору), привлекая научно-популярную литературу и 

интернет-ресурсы. 

Раскрывать существенные черты идеологии консерватизма и 

либерализма (с привлечением материала из всеобщей истории). 

Характеризовать особенности российского либерализма и 

консерватизма 

14. Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. 

Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, 
зарождение социалистической мысли. 

2 Объяснять смысл понятий и терминов: западники, славянофилы, 

теория официальной народности, общинный социализм. 

Сопоставлять взгляды западников и славянофилов на пути 
развития России, выявлять в них различия и общие черты. 

Россия во второй половине Х1Х века 38часов 

15. Реформы 1860-1870-х гг. – движение к 

правовому государству и гражданскому 

обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее 

последствия. 

2 Характеризовать социально-экономическую ситуацию середины 

XIX в., предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Давать характеристику (составлять исторический портрет) 

Александра II. 

Называть основные положения крестьянской реформы. Объяснять 

значение понятий: редакционные комиссии, временнообязанные 

крестьяне, выкупные платежи, отрезки, мировые посредники. 

Приводить оценки характера и значения реформы 1861 г., 

высказывать и обосновывать свою оценку. 

16. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. 
2 Характеризовать основные цели и на-правления внешней 

политики России во второй половине XIX в. Рассказывать о 

наиболее значитель¬ных военных кампаниях. Показывать на карте 

территории, включённые в состав Российской империи во второй 

половине XIX в. Характеризовать отношение россий¬ского 

общества к освободительной борьбе балканских народов в 1870-е 

гг. Рассказывать о русско-турецкой войне 1877—1878 гг., 

характеризовать её итоги. Объяснять причины победы России в 
войне. 

Гражда 

нское 

воспита 

ние 

Патрио 

тическо 

е 

воспита 
ние 



17. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. 
2 Давать общую характеристику экономической политики 

Александра III. Раскрывать цели, содержание и результаты 

экономических реформ последней трети XIX в. Сравнивать 

экономические программы Н. X. Бунге, И. А. Вышнеградского и 

С. Ю. Витте, деятельность правительств Александра II и 
Александра III в области экономики и внутренней политики. 

Духовн 

о- 

нравств 

енное 

воспита 

ние 

Эстетич 

еское 

воспита 

ние 

Ценнос 

ти 

научног 

о 

познани 

я 

Физиче 

ское 

воспита 

ние 

Трудов 

ое 

воспита 

ние 

Эколог 

ическое 

воспита 

ние 

18. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. 
2 Характеризовать основные направления внешней политики 

Александра III. Сравнивать внешнюю политику Александра II и 

Александра III. Раскрывать причины осложнения российско- 

германских отношений и формирования российско-французского 

союза 

19. Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность 
2 Раскрывать, в чём заключались изменения в социальной структуре 

российского общества в последней трети XIX в. Рассказывать о 

положении основных слоёв населения пореформенной России, 

используя информацию учебника, документальные и 

изобразительные материалы по истории края (устное сообщение, 

эссе и др.). 

20. Культура и быт народов России во второй 

половине XIX в. 
2 Сравнивать условия жизни различных слоёв населения. 

Характеризовать городскую культуру второй половине XIX в. 

21. Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой 

печати. 

2 Сравнивать развитие образования в первой и во второй половине 

XIX в. Давать определения народной, элитарной и массовой 

культуре. 

22. Российская культура XIX в. как часть 

мировой культуры. Достижения 

российской науки. 

2 Характеризовать достижения отечественной науки 

рассматриваемого периода. Подготовить сообщение о 

представителе российской науки второй половины XIX в. (по 

выбору), привлекая научно-популярную литературу и интернет- 

ресурсы. 

23. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство. 
2 Характеризовать достижения российских писателей и художников 

второй половины XIX в. Подготовить сообщение о творчестве 

известного писателя, художника или скульптора второй половины 

XIX в. (по выбору). Давать оценку вкладу российских писателей и 

художников XIX в. в мировую культуру. Характеризовать 

достижения российских архитекторов, композиторов, театральных 

деятелей второй половины XIX в.Подготовить сообщение о 

творчестве известного зодчего, композитора, актёра второй 

половины XIX в. (по выбору). Объяснять причины возрождения 

народных промыслов, рассказывать о каком-либо промысле (по 

выбору), привлекая научно-популярную литературу и 

интернетресурсы. Давать оценку вкладу российских архитекторов, 
композиторов, театральных деятелей XIX в. в мировую культуру. 

24. Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений. 

2 Рассказывать о преобразованиях в области государственного 

управления, проводимых во второй четверти XIX в.; оценивать их 

последствия. Сравнивать народничество и марксизм, выявлять 

общие черты и различия. Объяснять причины распространения 

марксизма в России. 

25. Николай II и его окружение. 

Деятельность В.К. Плеве на посту 

министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. 

«Союз освобождения». «Банкетная 

кампания». 

2 Давать характеристику (составить исторический портрет) Николая 
II. Объяснять, в чём заключалась необходимость политических 

реформ в России в начале XX в. 

Подготовить сообщение (презентацию) об одном из сражений 

Русско-японской войны (с использованием интернет-ресурсов и 

других источников информации). Раскрывать воздействие войны 
на общественную жизнь России. 

26. Формирование многопартийной системы. 
Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. 

2 Объяснять причины радикализации общественного движения в 

России в начале XX в. Объяснять значение понятий: социал- 

демократы, эсеры. Сравнивать РСДРП и ПСР, выявлять черты их 

сходства и различий. 

27. Избирательный закон 11 декабря 1905 г. 

Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 

г. Деятельность I и II Государственной 
думы: итоги и уроки. 

2 Сравнивать состав и деятельность различных созывов 
Государственной думы, объяснять причины различий. Объяснять 

значение понятий: Государственная дума, кадеты, октябристы, 

черносотенцы. 

28. Уроки революции: политическая 
стабилизация и социальные 
преобразования. 

2 Излагать оценки значения отдельных событий и революции в 
целом, приводимые в учебнике, формулировать и 
аргументировать свою оценку. 

29. П.А.Столыпин: программа системных 

реформ, масштаб и результаты. 

Незавершенность преобразований и 

нарастание социальных противоречий. 

2 Объяснять смысл понятий и терминов: отруб, хутор, 

переселенческая политика. Излагать основные положения 

аграрной реформы П. А. Столыпина, давать оценку её итогов и 

значения. Составлять характеристику (исторический портрет) П. 
А. Столыпина, используя материал учебника и дополнительную 
информацию. 

    



30. III и IV Государственная дума. Идейно- 

политический спектр. Общественный и 

социальный подъем. Национальные 

партии и фракции в Государственной 
Думе. 

2 Сравнивать состав и деятельность различных созывов 

Государственной думы, объяснять причины различий. 
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31. Обострение международной обстановки. 

Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой 

катастрофы. 

2 Называть причины обострения международной обстановки к 1914 

г. Давать характеристику территории и геополитическому 

положению Российской империи к началу XIX в., используя 
историческую карту. 

32. Новые явления в художественной 

литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX века. 

2 Характеризовать основные стили и течения в российской 

литературе и искусстве начала XX в., называть выдающихся 

представителей культуры и их достижения. 

33. Развитие народного просвещения: 

попытка преодоления разрыва между 
образованным обществом и народом. 

2 Рассказывать о народном просвещении в начале XIX в. Давать 

оценку попыткам преодоления разрыва между образованным 
обществом и народом. 

Итоговое повторение и обобщение «Россия в XIX в» 2ч. 

34. Итоговое повторение и обобщение 
«Россия в XIX в». 

2 Собирать информацию о культурной жизни своего края, города в 

начале XIX в., представлять её в устном сообщении (презентации 

с использованием изобразительных материалов). 

 ИТОГО 68ч   

 



 


