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Пояснительная записка. 
 

Программа курса «Трудные вопросы истории России» разработана в соответ-

ствии: 

 
• ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ( с изменени-

ями от 24.09.2022 N 371-ФЗ);  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвеще-

ния от 22.03.2021 № 115; 

 

• Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. 

от 24.04.2015 № 362-ЗС); 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№28 СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от28.01.2021, № 2 

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

или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645, от 31 декабря 2015 г. № 1578 , 

от 29 июня 2017 г. № 613, приказами Министерства просвещения Российской Федерации 

от 24 сентября 2020 г. № 519 , от 11 декабря 2020 г. № 712 , от 12 августа 2022 г. № 732  

• Приказ Министерство Просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 858 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность и установления предельного срока использования ис-

ключенных учебников»; 

• Письмо Минобразования Ростовской области от от 24.05.2023 № 24/2.2-8253 «Рекоменда-

ции по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, расположенных на территории Ростовской области, на 2023-2024 учебный год»; 

• Универсальные кодификаторы для процедур оценки качества образования(ФИПИ); 

• Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов (ФГОС ООО , СОО) 

-Учебный план кадетского корпуса на 2023-2024 учебный год. 

 
Основная идея программы заключается в том, что на занятиях предполагается рас-

ширение, дополнение и обобщение знаний учащихся по курсу истории России. Для изуче-

ния выбраны такие темы, которые в историко-культурном стандарте отмечены как трудные. 

На сегодняшний день значимость исторической науки в школьном образовании в 

частности и в обществе в целом, неуклонно возрастает. Актуальность данной проблемы 

возрастает в связи с проблемами непрерывного образования личности, связанными с фор-

мированием российской гражданской идентичности обучающихся в рамках новых феде-

ральных государственных образовательных стандартов. 



История остается достаточно сложным учебным предметом. Первое, с чем сталки-

ваются все участники образовательного процесса, -  трудности усвоения фактического ма-

терила, являющегося базовым компонентом исторического образования. Без знания факти-

ческого материала невозможно формировать навыки анализа событий и явлений с их по-

следующим объяснением, понимания причинно-следственных связей между явлениями ис-

тории. Эти трудности определяются особенностью теоретического материала, а также спе-

цификой его восприятия конкретно каждым учащимся.  

Необходимо отметить, что существующий учебный процесс характеризуется рассо-

гласованием между необходимостью рассмотрения всех аспектов исторического пути Рос-

сии, необходимого для подготовки к ЕГЭ, и недостаточной возможностью освещения всех 

проблемных тем в рамках учебного предмета, а также отсутствием достоверной информа-

ции по ряду вопросов. 

Преодоление данной проблемы возможно при условии овладения обучающимися ал-

горитмами работы с историческими материалами и понятиями в рамках систематических 

занятий. 

Программа рассчитана на 1 год обучения (11 класс). Форма занятий групповая, за-

нятия проводятся один раз в неделю, продолжительность занятия 40 минут. Объем всего 

курса составляет 33 часа, количество учебных недель – 33.  

Программа является предметной, она дает возможность получения дополнительных 

научных знаний для изучения курса истории. 

 Цель программы: создание условий для подготовки учащихся к экзамену по исто-

рии через детальное рассмотрение и разносторонний анализ, посредством самостоятельной 

исследовательской работы, трудных вопросов истории России; углубление представления 

учащихся по предмету, повторение и систематизация знаний. 

 Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практиче-

ских задач: 

• освоение систематизированных знаний о трудных темах истории России и элементов фи-

лософско-исторических и методологических знаний об историческом процессе;  

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую обуслов-

ленность различных версий и оценок событий, определять и аргументировано представлять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам истории;  

• воспитание обучающихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неде-

лимого многонационального государства, построенного на основах равенства всех народов 

России, в духе патриотизма и интернационализма, во взаимопонимании и уважении между 

народами, неприятии шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и пропа-

ганды войны; 

• формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе осмысления за-

кономерности и прогрессивности общественного развития и интереса над личностным ас-

пектом и уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе 

и через общество; 

• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения ис-

следовательских задач.  

• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного под-

хода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимообу-

словленности с учетом принципов научной объективности и историзма. 

Обязательным требованием достижения поставленных задач является соблюдение 

следующих принципов: 

- системность и последовательность занятий: 1 раз в неделю; обеспечение преем-

ственности обучения; 

- научность: соблюдение логики изложения материала в соответствии  



  развития современных научных знаний; 

- прочность знаний: завершение каждой темы итоговым занятием, которое должно 

закрепить полученные знания и навыки;  

- доступность: от легкого к трудному, от простого к сложному, от    неизвестного к 

известному, использование методов соответствующих данному возрасту детей и их разви-

тию; 

- наглядность: использование наглядных пособий, иллюстраций, авторских работ, 

дополнительной научной и справочной литературы, ИКТ; 

- деятельностный подход: использование проблемного материала, постановка про-

блемы, поиск решения проблемы с учителем и самостоятельно; 

- активность и сознательность: понимаются цели и задачи учеником, ученик обу-

чается самоанализу и самооценке, думает и действует самостоятельно. 

 

Направленность курса на личностное развитие обучающихся отвечает целевым уста-

новкам Программы воспитания. Сформулированный в Программе воспитания современ-

ный национальный воспитательный идеал определяет цель воспитания в  кадетском кор-

пусе как создание условий для личностного развития обучающегося, в процессе которого 

формируется высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, прини-

мающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонациональ-

ного народа Российской Федерации. Воспитательный идеал основывается на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, куль-

тура, здоровье, человек), к которым можно отнести и историю как одну из основных форм 

самосознания нашего народа. 

 В цели предмета «История России» традиционно входит передача от поколения к 

поколению нравственных ценностей единого российского народа, что способствует форми-

рованию и воспитанию личности и гармонично сочетается с целями программы по воспи-

танию обучающихся подросткового возраста на уровне среднего общего образования. Про-

грамма воспитания называет целевым приоритетом на этом уровне образования создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений:  

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в зав-

трашнем дне; 

 • к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нужда-

ющейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 • к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благопри-

ятного микроклимата в своей собственной семье;  

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 • к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения че-

ловеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение;  

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; • к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 



доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость обще-

ния и позволяющие избегать чувства одиночества;  

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализую-

щимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личност-

ного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизнен-

ные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностными результатами освоения курса являются:  

• сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Ро-

дину, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманисти-

ческие и демократические ценности;  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к са-

мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 • толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; корруп-

ции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

 • нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

• готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.  

 

Метапредметные результаты освоения курса истории представлены тремя группами уни-

версальных учебных действий (далее УУД).  

1. Регулятивные УУД: 

 • умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

• способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в де-

ятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на сообра-

жениях этики и морали;  

• умение ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти и жизненных ситуациях;  

• способность оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ре-

сурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

• умение выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и не материальные затраты;  



• способность организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для дости-

жения поставленной цели;  

• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее це-

лью.  

2. Познавательные УУД:  

• умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осу-

ществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учеб-

ные и познавательные) задачи;  

• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

• способность использовать различные модельно-схематические средства для пред-

ставления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

• умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суж-

дений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отноше-

нии собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправлен-

ный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая огра-

ничения со стороны других участников и ресурсные ограничения.  

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

2. Коммуникативные УУД:  

     • способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимо-

действия, а не личных симпатий;  

     • способность при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, экс-

перт и т.д.);  

     • умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

     • умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

     • способность распознавать конфликтногенные ситуации и предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

 

На предметном уровне в результате освоение курса обучающийся научится: 

 – рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического про-

цесса; 

 – знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раз-

дела дидактических единиц;  

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процес-

сов;  

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших историче-

ских событий;  

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  



– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процес-

сами, персоналиями; 

 – использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как ис-

точники информации; 

 – использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстра-

ций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тема-

тике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существую-

щих в науке их современных версиях и трактовках.  

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разносторон-

нему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда можно рас-

смотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению само-

стоятельно организовать своё свободное время. 

     Творческие работы, используемые в системе работы, основаны на любознатель-

ности детей, которую педагог должен поддерживать и направлять.  Данная практика помо-

жет успешно овладеть не только общеучебными умениями и навыками, но и осваивать бо-

лее сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и участво-

вать в различных конкурсах.  

Методология занятий предполагает усложнение материала от составления схем к до-

полнению их теоретическим материалом, который учащиеся самостоятельно находят в раз-

личных источниках информации (первичных, вторичных).  

Методы реализации программы преподавания обусловлены его целями и задачами: 

1. Наглядный (иллюстративный рассказ (лекция) с обсуждением наиболее сложных 

вопросов темы; проведение дидактических игр; работа с текстами, иллюстрирование исто-

рических сюжетов). 

2.Словесный (чтение исторических источников с последующим обсуждением и 

творческим заданием; беседа с закреплением материала в творческих работах под руковод-

ством учителя). 

3. Практический (организация продуктивной деятельности учащихся).  

 Обсуждение проблемных и дискуссионных вопросов происходит при помощи веде-

ния диалога, дискуссии и приобщения учащихся к творческой деятельности, способности к 

моделированию ситуаций.  

Предполагается сочетание индивидуальной и групповой форм работы. 

Программа предусматривает проведение традиционных занятий, чтение установоч-

ных лекций , практических занятий, семинаров, диспутов и др.).  

Условия успешного освоения содержания курса: обеспечение доступа учащихся к 

исторической литературе; возможность создания и демонстрации электронных презента-

ций; наличие раздаточного материала. 

 

Система оценивания достижения планируемых результатов 



Основным объектом оценки при освоении курса «Трудные вопросы истории» являются 

образовательные достижения учащихся — качество сформированных образовательных ре-

зультатов, которые в соответствии с ФГОС СОО включают личностные, метапредметные 

и предметные достижения. Особенность оценивания результатов освоения дополнитель-

ной образовательной программы заключается в оценке образовательных достижений обу-

чающихся в области их исторической  грамотности, что не должно быть связано с оценкой 

успеваемости. Специфика дополнительного образования определяет две принципиальные 

характеристики оценивания образовательных достижений учащихся, осваивающих курс 

«Трудные вопросы истории»: 

• личностные достижения обучающихся как позитивно значимые изменения качества лич-

ности, которые возникают в ходе становления исторической грамотности школьников; 

• способы оценивания, которые ориентированы на создание ситуаций, приближенных к 

реальной жизни, где учащиеся могут продемонстрировать применение своих знаний и 

умений. 

Оценивание достижений школьников при изучении курса предусматривает текущую, про-

межуточную и итоговую оценку. 

Текущее оценивание предназначено для контроля планируемых результатов на каждом за-

нятии. Текущая оценка носит формирующий характер, т. е. помогает учащимся выявлять 

и осознавать собственные затруднения в освоении содержания программы и на этой ос-

нове стимулирует учащегося к развитию собственной исторической грамотности. Объек-

том текущей оценки являются результаты выполнения учащимися практических заданий 

(решения задач и кейсовых ситуаций), их участия в дискуссиях, устных выступлениях, иг-

рах, тренингах, а также выполнения заданий, помещенных в рабочую тетрадь. 

Промежуточное оценивание предназначено для комплексной оценки достижения плани-

руемых результатов в конце крупных тем. В ходе презентации и защиты учебных проек-

тов объектом промежуточного оценивания являются аналитические материалы, отчёты о 

проведённых мини-исследованиях, стендовые доклады, учебные проекты, а также сама их 

защита (устная презентация, умение отвечать на вопросы и пр.). 

На занятиях в ходе обобщения результатов изучения разделов курса учащиеся выполняют 

тестовую контрольную работу. 

Итоговое оценивание предназначено для принятия решения по вопросу качества сформи-

рованных результатов в ходе изучения программы. Оно осуществляется на специаль-

ном  занятии итогового контроля, где учащиеся выполняют итоговую контрольную ра-

боту, включающую задания разных типов и уровней сложности (в форме заданий ЕГЭ по 

истории). 

Формы  подведения итогов реализации программы: мини-исследования, банк терминов и 

описаний жизни выдающихся деятелей отечественной и зарубежной истории, саморе-

флексия и др. 

 

По результатам итогового оценивания может быть сделан один из трёх выводов: 



1) результаты сформированы на базовом уровне, программа освоена на базовом уровне 

(что соответствует планируемым результатам блока «Учащийся научится»); 

2) результаты сформированы выше базового уровня, программа освоена на повышенном 

уровне (что соответствует планируемым результатам блока «Учащийся получит возмож-

ность научиться»); 

3) результаты сформированы ниже базового уровня, программа не освоена. 

Оценка решения практических задач 

Одним из важнейших умений, которое ученики осваивают в ходе обучения, является уме-

ние решать практические задачи. Объектом оценки является устный или письменный от-

вет, содержащий ход решения задачи. 

Критерии оценки практической задачи следующие: 

• определение (выявление в результате поиска) алгоритма решения практической задачи; 

• оценка альтернатив; 

• обоснование итогового выбора. 

Ученики заранее (на первом занятии) знакомятся с критериями оценивания и способами 

оформления решения практических задач. 

Оценка конструктивности работы на семинаре 

Конструктивность работы ученика на семинаре — это его вклад в развитие рассматривае-

мых идей и создание общей схемы (или модели). Поэтому оценивается уровень активно-

сти участия обучающегося в обсуждении. Имеется в виду продуктивность этого участия, 

т. е. насколько обдуманны и интересны были предложенные идеи, насколько эффективно 

ученик находил недостатки (слабые места) в идеях своих одноклассников и предлагал бо-

лее подходящие варианты. При этом оценка работы обучающегося будет достаточно субъ-

ективной. В данном формате невозможно представить все количественные измерители, 

поэтому педагог должен ориентироваться на качественные характеристики. При оценке 

работы на семинаре важно не только исходить из абсолютных результатов, но также сле-

дует учитывать качественный прирост умения, т. е. насколько активнее обучающийся ра-

ботает на данном занятии по сравнению с предыдущим. 

Так, если ученик не участвует в работе, игнорирует такого рода деятельность, то на усмот-

рение педагога он может получить оценку «0» или 1 балл. Однако в некоторых случаях 

более приемлемо и гуманно не выставлять никакой отметки (например, ученик испыты-

вает психологический барьер при выступлении, не освоил умения вступать в коллектив-

ное обсуждение проблемы). Активная и продуктивная работа на семинаре, безусловно, за-

служивает отметки «4» или «5». 

Оценивать работу на семинаре (пусть и несколько субъективно) необходимо. Учитель 

должен помочь обучающемуся сформировать не только внутреннюю, но и внешнюю мо-

тивацию (для школьников это важно). Хорошая и (или) отличная отметка стимулирует 

ученика на более активную работу в будущем. 



Оценка предметных знаний и умений 

Проверка уровня овладения учащимися предметных знаний и умений может осуществ-

ляться в форме письменной контрольной  работы или устного опроса. В данном случае 

всё зависит от времени, которым располагает учитель, а также от его личных предпочте-

ний. Оценка устного ответа более субъективна, чем оценка письменного, тем не менее, 

можно выделить несколько общих принципов оценивания: 

• ученик не отвечает на большинство вопросов (более 50%) или даёт неверные ответы — 

отметка «2» («неудовлетворительно»); 

• ученик правильно отвечает на половину вопросов или на большинство вопросов ча-

стично — отметка «3» («удовлетворительно»); 

• ученик даёт верные ответы на большинство вопросов (более 70%) или отвечает почти на 

все вопросы, но делает несколько существенных ошибок — отметка «4» («хорошо»); 

• ученик правильно отвечает на все вопросы, делает несколько несущественных ошибок 

— отметка «5» («отлично»). 

Оценивание письменной контрольной работы осуществляется следующим образом: 

• за каждый правильный ответ на тестовый вопрос — 1 балл; 

• за каждую решённую предметную задачу — 2, 3 или 4 балла1; 

• за каждую практическую мини-задачу — 3, 4 или 5 баллов; 

• за развёрнутый письменный ответ на вопрос — 5, 6, 7 или 8 баллов. 

По сумме баллов выставляются отметки за выполнение контрольной работы: 

0—50% от максимального количества баллов — «неудовлетворительно»; 

51—70% — «удовлетворительно»; 

71—90% — «хорошо»; 

91—100% — «отлично». 

Оценка эссе на историческую тему 

Критерии оценивания эссе: 

• раскрытие смысла высказывания — ученик не просто перефразировал мысль автора, а, 

используя понятия и научные знания, объяснил, что автор имел в виду; 

• логичность и системность изложения собственных мыслей —под логичностью понима-

ется установление причинно-следственных связей между объектами, явлениями и процес-

сами исторической  действительности, системность показывает установление связей 

между объясняемыми объектами как части и целого; 



• уровень теоретических суждений — теоретические суждения должны носить научный 

характер; для построения и аргументации своей позиции должно быть использовано усво-

енное на уроках (понятия и знания); 

• уровень фактической аргументации — подтверждение позиции ученика по обсуждае-

мому вопросу конкретными примерами 

(из обществознания, истории, географии, литературы, СМИ и др.). 

Учитель в первую очередь оценивает качественный прирост в результатах творческо-

учебной деятельности ученика. Его задача — запустить механизм, способствующий вос-

приятию действительности не только алгоритмически, но и творчески. При этом учитель 

должен отмечать и объяснять достоинства, а также недостатки в размышлениях учащихся. 

Недостатки могут заключаться в том, что ученик существенно исказил суть понятия, или 

использовал совершенно неподходящее знание, или привёл примеры, не объясняющие 

данное явление, и др. 

Оценка выполнения исследовательской работы. 

Критерии оценивания исследовательской работы: 

• постановка исследовательской проблемы; 

• формулирование объекта, цели и гипотезы исследования; 

• использование адекватных методов исследования; 

• использование разнообразных информационных источников; 

• адекватность выводов. 

Задания для оценивания результатов обучения: 

• тематический тест — проверяет усвоение предметных знаний по данному разделу, фор-

мулируется в виде вопроса с несколькими вариантами ответа. 

• тематические задания — проверяют усвоение предметных знаний и формирование уме-

ний, формулируются в виде заданий с открытым ответом; 

• практические мини-задачи — проверяют овладение умениями и компетенциями в изуча-

емой области финансовой  грамотности; формулируются в виде описания практической 

жизненной ситуации с указанием конкретных обстоятельств, в которых учащимся необхо-

димо найти решение, используя освоенные знания и умения. 

 

 

Содержание курса  

 «Трудные вопросы истории России». 

 

Курс освещает период отечественной истории с IX по XX век, содержит трудный 

материал по истории России. Курс состоит из четырех частей.  



Первая часть «Древняя Русь» охватывает период с 862 по 1547 гг. – время образо-

вания Руси, ее расцвет, тяжелый период татаро-монгольского ига и собирания земель во-

круг Москвы.  

Во второй части «Московская Русь. Российская империя» рассматриваются собы-

тия 1547-1762гг., то есть с момента правления Иоанна IV до конца дворцовых переворотов.  

Третья часть «Советская Россия» дает широкую панораму жизни страны с 1917 по 

1991гг.  

Четвертая часть «Российская Федерация» раскрывает период с 1991 по 2000-е гг. 

Данный курс позволит сформировать навыки систематизации теоретического мате-

риала в графическом виде, в виде таблиц и схем, развивать у учащихся умения самостоя-

тельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки ар-

гументации собственной позиции по определенному вопросу. Так же программа помогает 

отрабатывать навык работы с проблемными вопросами.  Значительное внимание уделено 

системному изложению учебного материала. При изучении курса предполагается исполь-

зование цивилизационного, антропологического, культурологического подходов, исполь-

зуемых в исторической науке. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников 

и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая 

учебную мотивацию.  

 

Модуль 1 «Древняя Русь» (862 по 1547 гг.) (3 часа) 

 

Тема 1. Древнерусское государство. 

Образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе. Суще-

ствование древнерусской народности и восприятие наследия Древней Руси как общего фун-

дамента истории России, Украины и Беларуси.  

 

Тема 2. Период феодальной раздробленности. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой.  Исторический выбор Алек-

сандра Невского. 

 

Модуль 2 «Московская Русь. Российская империя» (1547-1762гг.) 

(7 часов) 

Тема 1. Российское государство в правлении Ивана Грозного. Смута. 

Роль Ивана IV Грозного в российской истории: реформы и их цена. Смутное время 

начала XVII в., дискуссия о его причинах. Попытки ограничения власти главы государства 

в период Смуты и возможные причины неудач этих попыток. 

 

Тема 2. Первые Романовы. Петр Великий. Дворцовые перевороты. 

Присоединение Украины к России (причины и последствия). Фундаментальные осо-

бенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в 

сравнении с государствами Западной Европы. Причины, особенности, последствия и цена 

петровских преобразований. Попытки ограничения власти главы государства в эпоху двор-

цовых переворотов, возможные причины неудач этих попыток.  

 

Модуль 3 «Советская Россия» (1917 по 1991гг.) 

(16 часов) 

Тема 1. Свержение монархии. Гражданская война. НЭП. 

Причины, последствия и оценка падения монархии в России, прихода к власти боль-

шевиков и их победы в Гражданской войне. Причины свертывания нэпа, оценка результа-

тов индустриализации, коллективизации и преобразований в сфере культуры. Характер 

национальной политики большевиков и ее оценка. 



Тема 2. Диктатура И.В. Сталина. 

Причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и едино-

властия И.В. Сталина. Причины репрессий. Оценка внешней политики СССР накануне и в 

начале Второй мировой войны. Цена победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Оценка СССР в условиях «холодной войны». 

 

Тема 3. После «сталинское» руководство. 

Причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущева. Оценка периода правления 

Л.И. Брежнева и роли диссидентского движения. Причины, последствия и оценка «пере-

стройки» и распада СССР.  

Модуль 4 «Российская Федерация» (1991 по 2000-е гг.) 

 (5 часов) 

Тема 1. Период президентства Б.Н. Ельцина. 

Оценка причин, характера и последствий экономических реформ начала 1990- х гг. 

(«шоковая терапия», методы приватизации); причины и последствия побед Б.Н. Ельцина в 

политических схватках 1990-х гг. 

 

Тема 2. 2000-е годы XXI века. 

Причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической системы 

России в 2000-е гг. 



Тематическое планирование курса  

 «Трудные вопросы истории России». 

№ 

п/п 

 

 

Наименование тем 

 

 

Всего 

часов 

В том числе 

 

 

Лекции Практика Семинары 

1 Введение в содержание курса «Трудные вопросы истории 

России» 

 1   

2 Образование Древнерусского государства и роль варягов 

в этом процессе. 

1  1  

3 Существование древнерусской народности и восприятие 

наследия Древней Руси как общего фундамента истории 

России, Украины и Беларуси. 

1 1   

4 Исторический выбор Александра Невского. 1   1 

5 Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах 1  1  

6 Попытки ограничения власти главы государства в период 

Смуты и возможные причины неудач этих попыток. 

1  1  

7 Присоединение Украины к России (причины и послед-

ствия). 

1   1 

 8-9 Фундаментальные особенности социального и политиче-

ского строя России (крепостное право, самодержавие) в 

сравнении с государствами Западной Европы. 

2  2  

  10 Причины, особенности, последствия и цена петровских 

преобразований. 

1 1   

11 Попытки ограничения власти главы государства в эпоху 

дворцовых переворотов, возможные причины неудач 

этих попыток 

1  1  

12-13 Причины, последствия и оценка падения монархии в 

России, прихода к власти большевиков и их победы в 

Гражданской войне. 

2  1 1 

14-16 Причины свертывания нэпа, оценка результатов инду-

стриализации, коллективизации и преобразований в 

сфере культуры 

3 1 1 1 

17 Характер национальной политики большевиков и ее 

оценка. 

1   1 

18-19 Причины, последствия и оценка установления однопар-

тийной диктатуры и единовластия И.В. Сталина. При-

чины репрессий. 

2  1 1 

20 Оценка внешней политики СССР накануне и в начале 

Второй мировой войны. 

1 1   

21 Цена победы СССР в Великой Отечественной войне. 1 1   

22 Оценка СССР в условиях «холодной войны». 1 1   

23 Причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущева. 1   1 

24-25 Оценка периода правления Л.И. Брежнева и роли дисси-

дентского движения. 

2  1 1 

26-27 Причины, последствия и оценка «перестройки» и рас-

пада СССР. 

2  1 1 

28-29 Оценка причин, характера и последствий экономических 

реформ начала 1990- х гг. («шоковая терапия», методы 

2 1  1 



приватизации); причины и последствия побед Б.Н. Ель-

цина в политических схватках 1990-х гг. 

30-31 Причины, последствия и оценка стабилизации эконо-

мики и политической системы России в 2000-е гг. 

2 1  1 

32-34 Промежуточная аттестация 1 1 3  

 Итого 34 9 14 11 

 

Цифровые образовательные ресурсы:  

http://biography.globala.ru/ - Биографии известных людей  

http://www.stolypin.ru/ - посвященных личности и реформаторскому наследию П.А.Столы-

пина 2011 г.  

http://bibliofond.ru – Библиотека научной и студенческой информации 

 http://www.hrono.info – Всемирная история в интернете  

http://www.lensart.ru – Художественные фотографии  

http://history.standart.edu.ru Коллекция «Исторические документы» Российского общеобра-

зовательного портала  

http://historydoc.edu.ru Лекции по истории on-line для любознательных  

http://www.lectures.edu.ru Преподавание истории в школе: научно-методический и теоре-

тический журнал 

 http://www.pish.ru Сайт «Я иду на урок истории» и электронная версия газеты «История» 

http://his.1september. ru Тематические коллекции по истории Единой коллекции ЦОР 

http://school-collection.edu.ru/collection Всероссийская олимпиада школьников по истории 

http://hist.rusolymp.ru Инновационные технологии в гуманитарном образовании: матери-

алы по преподаванию истории  

http://www.teacher.syktsu.ru Проект ХРОНОС — Всемирная история в Интернете  

http://www. hrono.ru Проект «Historic.Ru: Всемирная история»: Электронная библиотека 

по истории  

http://www.historic.ru Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство 

http://www.worldhist.ru Российский электронный журнал «Мир истории»  

http://www historia.ru Государственная публичная историческая библиотека России 

http://www.shpl.ru Государственный архив Российской Федерации 

 http://www.garf.ru Архивное дело http://www 1archive-online.com Архнадзор 

http://www.archnadzor.ru Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова 

 http://www.hist.msu.ru/ER/Etext Хронология русской и западной истории 

http://www.istorya.ru/hronos.php История Отечества с древнейших времен до наших дней 

http://slovari.yandex.ru/dict/io Образовательно-исторический портал Великая империя. Ис-

тория России  

http://imperiya.net История государства Российского в документах и фактах 

http://www.historyru.com История России с древнейших времен до 1917 года: электронное 

учебное пособие 
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