
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Рабочая программа факультативного курса «Россия – моя история» на уровне среднего 

общего образования составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования  на основе Федеральной образовательной программы среднего общего 

образования с учетом «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Для понимания русской истории, как и любой другой, важен учет влияния на эту историю 

личностей. 

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

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. Важно научить учащихся понимать, насколько личность, ее идеи, 

достоинства и недостатки влияют на формирование исторического процесса в государстве. Этому 

и способствует данный факультативный курс. Кроме того, он пополняет и расширяет запас знаний 

обучающихся по истории Отечества, заставляет размышлять о судьбах, воспитывает патриотизм и 

уважение к родной стране, продолжает формирование таких учебных навыков, как участие в 

дискуссии, анализ исторических документов, работа с дополнительной литературой и т.п.    

Актуальность определяется важностью изучения персоналий для понимания изучаемой эпохи, а 

также имеет практическое значение – подготовку к успешной итоговой аттестации. 

Целью курса является формирование исторического мышления обучающихся через изучение 

роли личности в истории России. 

Задачи: 

- углублять знания обучающихся об отдельных исторических деятелях России; 

- развивать критическое мышление; 

- воспитывать патриотизм и любовь к Родине на примере жизни выдающихся людей нашей 

страны; 

- совершенствовать навыки учебно-исследовательской деятельности через семинарские занятия, 

разработку проектов, способствовать развитию гражданственности учащихся, приучая их к 

диалогическому многомерному восприятию общественной деятельности, сбалансированному 

подходу к достоинствам и недостаткам исторических личностей, государства, общества; 

- формировать и развивать коммуникативные навыки, которые способствуют умению работать в 

группе, вести дискуссию; 

- создавать условия для развития у обучающихся интеллектуальных и практических умений в 

изучении истории; 

Методы: проблемное обучение, частично-поисковый, исследовательский. 

Программа предусматривает значительное количество семинаров, призванных формировать 

историческое мышление учащихся, совершенствовать навыки работы с различными видами 

исторических источников, а также анализ проблемных, дискуссионных вопросов при изучении 

истории, альтернативные подходы к оценке проблем прошлого, прогнозирование событий и 

явлений, неоднозначные оценки хода событий. 

Методика работы со старшеклассниками предполагает в проведении элективного курса 

следующие формы и приемы: 

 лекция с последующим опросом 



 лекция с обсуждением документов 

 беседы 

 семинары 

 практические работы 

 презентации 

Рабочая программа реализуется через план внеурочной деятельности гимназии, рассчитана на 1 

год обучения и составлена на 17 часов в год (1 занятие в неделю в течение 1 полугодия). 

Продолжительность занятия – 40 минут. 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) гражданского воспитания:  

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

Отечеству;  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена современного российского общества; осознание исторического значения конституционного 

развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным, этническим признакам;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать 

в самоуправлении в образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде;  

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания:  

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и 

развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа;  

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества;  

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии 

с традициями народов России;  

4) эстетического воспитания:  



представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и 

мира;  

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетические ценности эпох, 

к которым они принадлежат;  

эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, включая эстетику 

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

5) физического воспитания:  

формирование ценностного отношения к жизни и здоровью;  

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения;  

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах и в современную эпоху;  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

6) трудового воспитания:  

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника 

развития человека и общества;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий;  

формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; 

готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы;  

мотивация и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;  

7) экологического воспитания:  

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его 

позитивных и негативных проявлений;  

сформированность экологической культуры, понимание влияния 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;  

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

нравственном опыте предшествовавших поколений;  

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

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

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

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта 

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

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

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

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

социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, 

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

участников общения).  



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов;  

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

других);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и 

различия;  

формулировать и обосновывать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

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

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

владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с исторической информацией;  

определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта;  

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием, определять новизну 

и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и других);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте;  

применять исторические знания и познавательные процедуры в интегрированных 

(междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих. 

Работа с информацией: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, Интернет-ресурсы и другие) – извлекать, 

сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию;  

представлять и использовать информационные особенности разных видов исторических 

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

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

критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств;  

сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые в научной литературе 

и публицистике, объяснять причины расхождения мнений; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 



представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном 

мире;  

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

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

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

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в школе и социальном окружении. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения;  

составлять план действий, определять способ решения;  

последовательно реализовывать намеченный план действий.  

Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов;  

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

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

сверстниками и людьми старших поколений;  

признавать свое право и право других на ошибки;  

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах IX – XIX в., знание достижений страны и ее народа, умение характеризовать 

историческое значение Российской истории, особенности развития культуры народов России. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в IX – XIX в. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России IX – XIX в, формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в 

том числе используя источники разных типов. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов, 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями, 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов, характеризовать их итоги, соотносить события 

истории родного края и истории России в IX – XIX в., определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом. 



Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России IX – XIX в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом, 

выявлять общее и различия, привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России IX – XIX в. в справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач, оценивать 

полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и сопоставлять информацию, 

представленную в различных источниках, формализовать историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков, диаграмм, приобретение опыта осуществления проектной деятельности в 

форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев).  

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

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

уважения к историческому наследию народов России. 

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

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в IX – XIX в., 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории, важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

 

          Раздел 1. Древняя Русь. 

Первые князья и их роль в становлении русского государства. Спорные вопросы появления 

государства у восточных славян; неизвестные страницы внутренней и внешней политики Рюрика, 

Олега, Игоря, Ольги, Святослава. 

Русь во времена Владимира Святославовича. Первые усобицы. Предпосылки крещения Руси. Роль 

христианства в истории и культуре Руси. Правление Ярослава Мудрого. Появление первого 

посменного свода законов и формирование феодальных отношений. Владимир Мономах - великий 

киевский князь. Роль Владимира Мономаха как реформатора и воссоздателя единства Руси. 

Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. Борьба против 

шведских и немецких рыцарей. 

          Раздел 2. Русь Московская. 

От Калиты до Дмитрия Донского. Москва – центр объединения Руси и роль в этом процессе 

московских князей. Иван III и образование единого государства. Создание новой системы 

управления государством и свержение ига. Формирование личности Ивана Грозного, Избранная 

Рада и ее роль в реформировании государства, судьба членов Избранной Рады, опричнина и 

опричники.                                                                                                                                                       

Борис Годунов как личность и правитель. Минин и Пожарский. История Смутного времени через 

призму его участников; значение второго ополчения в истории Смуты; судьба его руководителей. 

Избрание новой династии. Михаил Фёдорович и Алексей Михайлович – первые преобразования. 



       Раздел 3. Российская империя. 

Формирование личности Петра I; окружение Петра; дискуссионные вопросы в истории правления 

Петра 1. Дворцовые перевороты, Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна. Личные и 

государственные таланты Екатерины II, эпоха «просвещённого абсолютизма» и значение реформ. 

Александр 1. Анализ личности императора и его реформаторской несостоятельности через анализ 

документов и мнения современников. Николай II. Попытка укрепить империю через усиление 

цензуры. Теория «официальной народности» как ответ на рост революционных настроений. 

Александр II. Эпоха великих реформ. Историческая необходимость отмены крепостного права и 

личное мужество императора при проведении реформ. 

III.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел / Тема занятия Всего 

часов 

Теория  Практика  

 Раздел 1. Древняя Русь (6ч.)    

1 Первые князья и их роль в становлении русского 

государства 
1  1 

2 Русь во времена Владимира Святославовича 1 1  

3 Правление Ярослава Мудрого 1 1  

4 Владимир Мономах - великий киевский князь 1 1  

5 Александр Невский 1 1  

 Раздел 2. Русь Московская (6ч.)    

6 От Калиты до Дмитрия Донского 1  1 

7 Иван III и образование единого государства 1 1  

8 Иван Грозный и его современники 1 1  

9 Борис Годунов и Смутное время 1  1 

10 Минин и Пожарский в истории Смуты 1 1  

11 Первые Романовы 1  1 

 Раздел 3. Российская империя    

12 Петр I и его современники 1  1 

13 Женщины на российском престоле XVIII века 1 1  

14 Золотой век Екатерины II 1 1  

15 Александр 1- несостоявшийся реформатор 1  1 

16 Россия при Николае 1 1  

17 Александр II и эпоха великих реформ 1 1  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Система оценивания. 

Для фиксации результатов и коррекции познавательной деятельности обучающихся необходимо 

иметь разнообразные виды заданий, в том числе и тестовых. Так, измерителем 

обученности являются: 

 исторический диктант, в котором учащиеся должны уметь правильно соотнести 

исторический факт с указанием на доске названиями, историческую личность и ее 

деятельностью 

 деформированный текст, в котором учащимся нужно вставить пропущенные слова, даты 

 обобщающие вопросы и задания 



 текст с ошибками, в котором учащиеся должны исправить ошибки 

По окончании изучения факультативного курса, обучающиеся оцениваются отметкой 

зачет/незачет. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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9. Перхавко В.П. История России в лицах. IX – начало XVII века. М.: Школа-Пресс, 2019. 

10. Справочник учителя истории. 5-11 классы/Авт.-сост. М.Н.Чернова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2013г. – 574с. 

11. Степанищев А.Т. Методика преподавания и изучения истории: Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. завед: в 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013. 

12. Энциклопедический справочник школьника. История России. М.: ОЛМА ПРЕСС, 2010. 

13. Энциклопедия Аванта + 

Электронные пособия: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. XIX – XXвв. 

2. Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». - «Интерактивный мир». АО 

Коминфо. 

 

 


