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Данная рабочая программа курса по выбору по истории «Человек в государстве» 

ориентирована на учащихся 11 класса общеобразовательной школы и регламентируется 

на основе: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373) (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Уставом МБОУ Пригорской СШ; 

 основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 

Пригорской СШ (с изменениями и дополнениями); 

 учебным планом МБОУ Пригорской СШ на текущий учебный год; 

 календарным учебным графиком МБОУ Пригорской СШ на текущий учебный год. 

 

 

Курс по выбору «Человек в государстве» входит в предметную область «Общественно-

научных предметов». На изучение курса по выбору «Человек в государстве» отводится в 

11 классе – 33 часа.  

Срок реализации настоящей программы один год. 

 

 

 

 



I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного, дифференцированного, проблемного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение 

учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание. 

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих качествах: 

регулятивные:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных  

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 



для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные:  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

коммуникативные:  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не 

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 планирования и регуляции своей деятельности;  

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные результаты: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 



 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность представлений о России в разные исторические периоды на 

основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологи и пр.; 

 сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования 

российской идентичности; 

 сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего; 

 сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

 сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего; 

 сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, 

и аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические 

периоды; 

 сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

 сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 

 сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической 

информации для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов 

дальнейшего развития России; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Выпускники на базовом уровне научатся: 

 использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

многонационального Российского государства и человечества в целом; 

 использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-

следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и 

современности; 

 раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими 

государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном 

мире; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

 выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки 

современного положения РФ на международной арене; 

 сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности их исторического развития; 



 излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в 

науке их современные версии и трактовки; 

 раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

 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; 

 использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного 

общества; 

 характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и 

мира; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и 

мира;  

 знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

 знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, 

политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России. 

Выпускники на базовом уровне получат возможность: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

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

и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных 

знаковых системах; 

 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; 

 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

 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; 

 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.; 

 применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального 

образования; 

 использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 



 выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России 

с учетом ее исторического опыта. 

 

Оценка результатов  

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний, учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования  

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 

работы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представле-

нию и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следую-

щей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»); 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Критерий оценки устного ответа: 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 



Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа. 

 



II. Содержание учебного предмета 

Введение (1 ч) 

    Личность правителя в истории России.  

Тема 1.Русь в IX – XII вв. (6 ч) 

    Летописное предание о призвании варяжских князей в Новгород. Князь Олег – 

основатель единого древнерусского государства. Игорь, Ольга, Святослав – первые князья 

династии Рюриковичей. Владимир Святой. Собирательный образ Владимира Красно 

Солнышко. Ярослав Мудрый. Укрепление международного положения Руси. «Русская 

Правда» – первый письменный свод законов на Руси. Владимир Мономах – великий 

киевский князь. 

 

Тема 2. Русь в XIII – начале XVI вв. (8 ч) 

    Князья периода феодальной раздробленности. Александр Невский. Вторжение шведов, 

крестоносцев и Литвы. Начало Московской династии. Даниил Московский. Иван Калита. 

Начало и рост великого княжества Московского. Русь при Дмитрии Донском. 

Противостояние Орде. Политическое первенство Москвы при Василии I и Василии II 

Тёмном. Иван III – первый великий князь всея Руси. Политика Василия III по 

дальнейшему собиранию русских земель. 

 

Тема 3. Россия в XVI – XVII вв. (4 ч) 

 

    Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники. Борис Годунов – опричник,  

правитель, царь. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Царь Алексей 

Михайлович. Формирование абсолютной монархии. 

 

Тема 4. Россия в конце XVII – XVIII вв. (7 ч) 

    Император Петр I. «Птенцы гнезда Петрова». Эпоха дворцовых переворотов. 

Женщины на престоле. Екатерина I. Анна Иоанновна. Елизавета – дочь Петра Великого. 

Екатерина II и её окружение. “Просвещенный абсолютизм”. Административные реформы 

и социальная политика Екатерины II. Император Павел I. Усиление полицейской опеки 

над обществом. 

 

Тема 5.Российская империя в XIX в. (6 ч) 

    “Дней Александровых прекрасное начало”. Проекты реформ. Роль Александра I в 

организации разгрома Наполеона. Николай I: обязанный царствовать. Движение 

и восстание декабристов. Александр II – царь-освободитель или символ застоя? 

Александр III – человек и государь. Николай II – последний представитель династии 

Романовых. Итоговое занятие «Личность правителя на фоне российской истории. 

 

Итоговое повторение (1 ч) 

 

Промежуточная аттестация. Зачёт. (1ч) 

 



III. Тематическое планирование, в том числе с учётом  

Рабочей программы воспитания 

 

  

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество 

часов всего 

Количество 

часов с 

учётом РПВ 

Контрольные 

работы 

(контрольная, 

зачет, тест, 

проект, диктант, 

изложение, 

сочинение и т.д.) 

1. Введение 1  - 

2. Тема 1.Русь в IX – XII вв.  6  - 

3. Тема 2. Русь в XIII – начале XVI вв.  8  - 

4. Тема 3. Россия в XVI – XVII вв.  4  - 

5. Тема 4. Россия в конце XVII – XVIII вв. 7 0,5 - 

6. Тема 5.Российская империя в XIX в.  6  - 

7. Промежуточная аттестация 1  1 

ИТОГО 33 0,5 1 
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Календарно - тематическое планирование 
курса по выбору «Человек в государстве» в 11 классе 

 

Общее количество часов на предмет, курс по учебному плану  33 часа. 

По 1 часу в неделю. Всего учебных недель 33. 

Количество часов по четвертям: I четверть ____ часов; II четверть ____ часов; 

                                                       III четверть ____ часов; IV четверть ____ часов. 

Контрольные работы - 1 час. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата проведения 

урока 

план. факт. 

Введение  (1 ч). 

1. Введение. Личность правителя в истории России.   

Тема 1.Русь в IX – XII вв. (6 ч) 

2. Летописное предание о призвании варяжских князей в Новгород.   

3. Князь Олег – основатель единого древнерусского государства.   

4. Игорь, Ольга, Святослав – первые князья династии Рюриковичей.   

5. Владимир Святой. Собирательный образ Владимира Красно 

Солнышко. 

  

6. Ярослав Мудрый. Укрепление международного положения Руси.   

7. Владимир Мономах – великий киевский князь.   

Тема 2. Русь в XIII – начале XVI вв. (8 ч) 

8. Князья периода феодальной раздробленности.   

9. Александр Невский. Вторжение шведов, крестоносцев и Литвы.    

10. Начало Московской династии. Даниил Московский.   

11. Иван Калита. Начало и рост великого княжества Московского.    

12. Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде.   

13. Политическое первенство Москвы при Василии I и Василии II 

Тёмном. 

  

14. Иван III – первый великий князь всея Руси.   

15. Политика Василия III по дальнейшему собиранию русских 

земель. 

  

Тема 3. Россия в XVI – XVII вв. (4 ч) 

16. Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники.   

17. Борис Годунов – опричник,  правитель, царь.   

18. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова.   

19. Царь Алексей Михайлович. Формирование абсолютной 

монархии 

  

Тема 4. Россия в конце XVII – XVIII вв. (7 ч) 

20. Император Петр I. «Птенцы гнезда Петрова». *Петр I – 

основатель Российской академии наук (Всероссийский 

Петровский урок) 

  

21. Эпоха дворцовых переворотов.   

22. Женщины на престоле.  

Екатерина I. Анна Иоанновна. 

  

23. Елизавета – дочь Петра Великого.   

24. Екатерина II и её окружение. “Просвещенный абсолютизм”.   

25. Административные реформы и социальная политика Екатерины   



 

* С учётом Рабочей программы воспитания 

II 

26. Император Павел I. Усиление полицейской опеки над 

обществом. 

  

Тема 5.Российская империя в XIX в. (6 ч) 

27. “Дней Александровых прекрасное начало”. Проекты реформ. 

Роль Александра I в организации разгрома Наполеона. 

  

28. Николай I: обязанный царствовать.   

29. Движение и восстание декабристов.   

30. Александр II – царь-освободитель или символ застоя?   

31. Александр III – человек и государь.   

32. Николай II – последний представитель династии Романовых.   

Итоговое повторение (1 ч) 

33. Промежуточная аттестация. Зачёт   


