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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа курса «Экономические аспекты Отечественной истории» для 10 «А»
класса составлена на основе следующих документов:
 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-Ф3  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»  с  учётом  изменений,  внесённых  Приказом  Минпросвещения  от
31.07.2020 № 304 (в редакции от 04.08.2023 № 479-ФЗ).

 Областной закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 № 26-ЗС (в
редакции от 24.01.2023 № 824-ЗС).

 Приказ  Минпросвещения  от  22.03.2021  №  115  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования».

 Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  21.09.2022  №  858 "Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность  и  установления  предельного
срока использования исключенных учебников".

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012г.№413».

 Приказ  Минпросвещения  России  от  18.05.2023  №  371  «Об  утверждении
федеральной образовательной программы среднего общего образования».

 Федеральная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22).

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  28.09.2020  г.  №  28  "Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.  3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи".

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.01.2021 №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека
факторов среды обитания».

 Основная образовательная программа среднего общего образования, утверждённая
приказом директора от 31.08.2023 № 520.

 Учебный  план  МАОУ «Лицей  №  11»  на  2023-2024  учебный  год,  утверждённый
приказом директора от 31.08.2023 № 520.

 Положение  о  рабочей  программе МАОУ «Лицей № 11»,  утверждённое  приказом
директора от  10.08.2023 № 497.

Реализация Донского регионального компонента  (ДРК) происходит в течение года в
темах программы, которые по содержанию соотносятся  с региональной тематикой (10-
12% от общего количества часов). 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Программа курса «Экономические аспекты Отечественной истории» предназначена для
учащихся  старшей  школы  10-11  классов.   Программа   построена  на  материале,
охватывающем социально - экономическое развитие России с древних времён до наших
дней. За основу периодизации социально -экономического процесса взято общественное
разделение  труда,  что  привело  к  выделению  трёх  основных  эпох  экономического
развития:  доиндустриальная,  индустриальная  и  постиндустриальная.  Каждая  эпоха,  в
свою  очередь,  подразделяется  на  периоды,  критериями,  выделения  которых  является
развитие  отношений  собственности,  принципы  хозяйственного  мышления  и  формы
хозяйствования.

Цель курса: история экономики тесно связана с экономической теорией и историей
экономических учений, являющихся её теоретическим фундаментом. Если экономическая
теория  изучает  общие  экономические  закономерности  общественного  развития,  то
экономическая история призвана показать конкретные формы проявления этих законов в
России  на  определённом  этапе  её  развития.  Экономическая  история  тесно  связана  с
такими  экономическими  дисциплинами,  как  экономика  промышленности  и  сельского
хозяйства,  финансы  и  кредит;  она  раскрывает  историю  возникновения  и  развития
отраслей экономики в России.
Данный учебный предмет входит в область гуманитарных наук.
Изучение этого курса в старшей школе направлено на достижение следующих задач: 
• овладения социально-экономическими фактами как таковыми;
•  умение  сопоставить  социально-экономические  события  с  точки  зрения  их
хронологической  последовательности,  рассматривать  причинно-следственные  связи
между ними, объяснить характер эволюции;
•  знание  цифрового  материала,  количественной  характеристики  социально  -
экономических  процессов,  овладения  методами  обобщения  и  анализа  статистического
материала;
• проблемного подхода к изучению экономической истории наряду с хронологическим;

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
    В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Общее число часов, рекомендованных для изучения курса в 10–11 классах по 1 часа в
неделю при 34 учебных неделях – 68 часов 
В 10 классе «А» в рамках организации контроля за реализацией программы используются
следующие виды письменных работ: практические работы (2)
Учебная программа для 10 класса рассчитана на 34 часа. 
Рабочая  программа  по  курсу  «Экономические  аспекты  Отечественной  истории»  в  10
классе  «А»  составлена в  соответствии  с  Учебным  планом,  календарным  учебным
графиком и расписанием учебных занятий на 2023-2024 учебный год и реализуется за  32
часа, сокращение за счет уроков повторения. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
10 КЛАСС

Тема 1. Экономика России на рубеже XIX - XX веков.
Неравномерность  регионального  развития.  Особенности  становления  единого
национального  рынка.  Экономическая  и  финансовая  политика  начала  80-ых  годов.
Подготовка к денежной реформе. СЮ. Витте и строительство "национальной экономики".
Денежная  реформа  1895-97  годов.  Протекционизм  и  роль  иностранного  капитала.
Ускорение  темпов  экономического  роста  в  России:  1880-1908,  1908-1913  годов.
Особенности  индустриализации  в  России.  Торговля.  Структура  бюджета,
государственный долг.
Концентрация  производства  и  образование  монополистических  структур.  Аграрный
вопрос в начале XX века. Землевладение и землепользование. Аграрные преобразования
П.А. Столыпина: сущность, последствия, проблемы. Модель "догоняющего" развития и
положение  России  в  мировом  хозяйстве  к  первой  мировой  войне.  Учреждение
Государственной думы и её роль в управлении хозяйством. Правовое положение окраин
империи.
Экономика России во время первой мировой войны. Экономическая политика Временного
правительства.  Социально-экономические  предпосылки  Февральской  и  Октябрьской
революций.
Тема 2. Первые преобразования в экономике Советской России
Ленинская  концепция  строительства  социалистической  экономики  и  попытки  её
реализации.  Формирование  экономической  базы  централизованно  планируемой
экономики.  Экономическое  законодательство  Советской  республики.  Организация
управления.  Высший  совет  народного  хозяйства,  его  функции  и  структура.  Местные
хозяйственные органы. Аннулирование государственных займов царского и Временного
правительства.
Формы  и  методы  создания  государственной  собственности  на  основные  средства
производства. Введение рабочего контроля. Национализация промышленности, торговли,
банковской  сферы.  Введение  монополии  внешней  торговли.  Декрет  о  земле  и  его
осуществление.  Новые  формы  хозяйствования:  коммуны,  артели.  Продовольственное
положение и продовольственная политика. Комитеты бедноты.
Народное хозяйство в период гражданской войны и "военного коммунизма".  Основные
черты  экономической  политики  "Военного  коммунизма":  национализация
промышленности,  свёртывание  рынка,  частной  торговли  и  натурализация  обмена,
милитаризация  труда,  всеобщая  трудовая  повинность,  продовольственная  развёрстка,
дальнейшая  централизация  управления,  централизация  системы  распределения.
Мобилизация  экономических  ресурсов.  Начало  планового  регулирования  народного
хозяйства. План ГОЭРЛО, его основные задачи и показатели.
Основные  отрасли  экономики  в  условиях  гражданской  войны  и  интервенции:
промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство. Денежное обращение и
его структура. Поиски путей перехода от военной к мирной экономике.
Тема 3. Экономика страны в годы НЭПА
Экономические  потери  страны  за  годы  мировой  и  гражданской  войн  и  новые  задачи
хозяйственного  строительства.  Попытки  продолжения  политики  военного  коммунизма.
Образование  СССР.  Конституция  СССР 1924  года.  Переход  к  НЭПУ.  Двойственность
хозяйственной  системы  НЭПА.  Рыночные  методы  хозяйствования:  денежная  реформа
1922  -  1924  годов,  продналог,  свободная  торговля,  госкапитализм,  частное
предпринимательство,  иностранный  капитал,  товарные  и  фондовые  биржи,  новая
кредитная система.



Государственное  регулирование  и  административные  методы  хозяйствования:  план,
товарообмен,  хозрасчёт.  Формирование институциональной структуры централизованно
планируемой экономики: ВСНХ, Наркомфин, Госплан и развитие планирования, Госбанк,
принудительный товарообмен, кооперация.
Восстановление сельского хозяйства. Эволюция деревни. Развитие сельскохозяйственной
кооперации. Кризис хлебозаготовок 1927 - 1929 годов.
Промышленность  в  условиях  НЭПА:  тресты  и  синдикаты.  Переход  предприятий  на
хозрасчёт  и  становление  квазирыночных  отношений  внутри  промышленного  сектора.
Свёртывание политики Нэпа. Дискуссионные вопросы сущности, этапов и исторических
границ нэпа.
Тема  4.  Народное  хозяйство  СССР  в  период  создания  основ  централизованно
планируемой экономики (1929 - 1941)
Хозяйственные  реформы  1929  -  1932  годов  и  ориентация  на  административно-
хозяйственные методы управления. Упразднение ВСНХ и СНХ и переход к отраслевым
наркоматам.  Реорганизация  Госплана  (1935  г.).  Реформы  и  управление
промышленностью.  Развитие  перспективного  планирования.  Разработка  пятилетних
планов. Особенности, задачи и итоги выполнения первого, второго и третьего пятилетних
планов.
Ускоренная  индустриализация  экономики СССР:  достижения,  издержки,  противоречия.
Источники  финансирования  капиталовложений.  Норма  накопления  и  темпы
экономического  развития.  Форсирование  темпов  индустриализации  и  проблема
структурной  сбалансированности  экономики.  Рост  отраслей  военно-промышленного
комплекса.  Формирование  модели  экстенсивного  ресурсоёмкого  типа  роста.  Начало
фальсификации экономической статистики.
Массовая  коллективизация  индивидуальных  крестьянских  хозяйств.  Материально-
технические предпосылки коллективизации. Сроки, темпы, меры её проведения. Формы
коллективных хозяйств:  товарищества,  артели,  коммуны. Развитие колхозно-совхозного
строя. Социальные аспекты коллективизации. Положение крупных, средних и бедняцких
хозяйств.  Последствия  коллективизации.  Голод  1932  -  1934  годов  и  его  причины.
Современные дискуссии о сущности коллективизации и её исторических альтернативах.
Торговля.  Свёртывание  рыночных  связей.  Огосударствление  товарооборота.  Финансы,
денежное обращение, страхование. Кредитная, налоговая, тарифная реформы. Политика в
области оптовых и розничных цен.
Распространение методов принуждения к труду. Антитрудовое законодательство (1940 г.).
Система  принудительного  труда  (Гулаг),  трудовые  резервы,  вербовка,  пересмотр  норм
выработки. Экономические последствия репрессий.
Основные  черты  и  противоречия  экономического  стоя  СССР  к  началу  Великой
Отечественной  войны.  Режим  единоличной  власти.  Построение  экономических  основ
централизованно  планируемой  системы  хозяйства  и  партийно-советской  системы
управления.  Уровень  экономического  развития  СССР  и  его  положение  в  мировом
хозяйстве накануне второй мировой войны.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1) гражданского воспитания:
осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения

Отечеству; 
сформированность  гражданской  позиции  обучающегося  как  активного  и

ответственного члена российского общества; 
осознание  исторического  значения  конституционного  развития  России,  своих

конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и

демократических ценностей; 
готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,

дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным  признакам;
готовность  вести  совместную  деятельность  в  интересах  гражданского  общества,
участвовать в самоуправлении в 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 и
защите Отечества, 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;



эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного
и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;
5) физического воспитания:

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе
примеров из истории); 

представление  об  идеалах  гармоничного  физического  и  духовного  развития
человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к
своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 
6) трудового воспитания:

понимание  на  основе  знания  истории  значения  трудовой  деятельности  как
источника  развития  человека  и  общества;  уважение  к  труду  и  результатам  трудовой
деятельности человека; 

представление  о  разнообразии  существовавших  в  прошлом  и  современных
профессий;  формирование  интереса  к  различным  сферам  профессиональной
деятельности;  готовность  совершать  осознанный  выбор  будущей  профессии  и
реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей
жизни;
7) 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, основанного на диалоге культур,
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

осмысление  значения  истории  как  знания  о  развитии  человека  и  общества,  о
социальном  и  нравственном  опыте  предшествующих  поколений;  совершенствование
языковой  и  читательской  культуры  как  средства  взаимодействия  между  людьми  и
познания мира;

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций
историзма,  готовность  к  осуществлению  учебной  проектно-исследовательской
деятельности в сфере истории;
9) эмоциональный интеллект:

развитие 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);
саморегулирования,  включающего самоконтроль,  умение принимать  ответственность за
свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять
гибкость,  быть  открытым  новому;  внутренней  мотивации,  включающей  стремление  к
достижению цели и успеху, оптимизм,  инициативность,  умение действовать,  исходя из
своих возможностей; 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

В  результате  изучения  истории  на  уровне  среднего  общего  образования  у
обучающегося  будут  сформированы познавательные  универсальные учебные  действия,
коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные  универсальные
учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:

формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации

и обобщения; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях;
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов;
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям.

Базовые исследовательские действия:
определять  познавательную  задачу;  намечать  путь  ее  решения  и  осуществлять

подбор исторического материала, объекта; 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;
осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма,  основными

процедурами исторического познания; 
систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц,

схем); 
выявлять характерные признаки исторических явлений; 
раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 
сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие

черты и различия; 
формулировать и обосновывать выводы; 
соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; 
определять новизну и обоснованность полученного результата; 
представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,

презентация, реферат, учебный проект и другие); 
объяснять  сферу  применения  и  значение  проведенного  учебного  исследования  в

современном общественном контексте. 
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; 

различать  виды  источников  исторической  информации;  высказывать  суждение  о
достоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно
сформулированным критериям); 



рассматривать  комплексы  источников,  выявляя  совпадения  и  различия  их
свидетельств; 

использовать  средства  современных  информационных  и  коммуникационных
технологий  с  соблюдением  правовых  и  этических  норм,  требований  информационной
безопасности; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации целевой
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
представлять  особенности  взаимодействия  людей  в  исторических  обществах  и

современном мире; 
участвовать  в  обсуждении  событий  и  личностей  прошлого  и  современности,

выявляя сходство и различие высказываемых оценок; 
излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном

тексте; 
владеть  способами  общения  и  конструктивного  взаимодействия,  в  том  числе

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении; 
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации.

Регулятивные универсальные учебные действия:
владеть  приемами  самоорганизации  своей  учебной  и  общественной  работы:

выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять
способ решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие; 

владеть  приемами  самоконтроля:  осуществлять  самоконтроль,  рефлексию  и
самооценку  полученных  результатов;  вносить  коррективы  в  свою  работу  с  учетом
установленных ошибок, возникших трудностей;

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении,
общении,  сотрудничестве  со  сверстниками  и  людьми  старшего  поколения;  принимать
мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право
и  право  других  на  ошибку;  вносить  конструктивные  предложения  для  совместного
решения учебных задач, проблем.
Совместная деятельность:

осознавать  на  основе  исторических  примеров  значение  совместной  деятельности
людей как эффективного средства достижения поставленных целей;

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по
истории, в том числе на региональном материале; 

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

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; 
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1)  понимание  значимости  России  в  мировых  политических  и  социально-
экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; 



2)  умение  выявлять  существенные  черты  экономических  явлений,  процессов;
систематизировать  информацию  в  соответствии  с  заданными  критериями;  сравнивать
изученные экономические и социальные события, явления, процессы;

        3) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 
связи важнейших социально- экономических событий.явлений, процессов; 
характеризовать их итоги, называть место, обстоятельства, результаты 
        4)  умение  критически  анализировать  для  решения  познавательной  задачи
аутентичные  исторические  источники  разных  типов  (письменные,  вещественные,
аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать
их полноту  и  достоверность,  соотносить  с  историческим  периодом;  выявлять  общее  и
различия;  привлекать  контекстную  информацию  при  работе  с  историческими
источниками;

5)  умение  анализировать  текстовые,  визуальные  источники  исторической
информации, в том числе статистические данные России и зарубежных стран ХХ – начала
XXI в.;  сопоставлять  информацию,  представленную  в  различных  источниках;
формализовать  информацию  в  виде  таблиц,  схем,  графиков,  диаграмм;  приобретение
опыта  осуществления  проектной  деятельности  в  форме  разработки  и  представления
учебных проектов 

Основные виды деятельности учащихся на уроке
Основной формой организации учебного процесса является урок (вводные уроки, уроки
изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки
проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, обобщающие
уроки).
             Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп
методов обучения и их сочетания:

 методы  организации  и  осуществления  учебно-познавательной  деятельности:
словесные  (рассказ,  учебная  лекция,  беседа),  наглядные  (иллюстрационных  и
демонстрационных),  практические,  проблемно-поисковые  как  под  руководством
преподавателя,  так  и  в  качестве  самостоятельной  работой  учащихся.
Использование  методов   обучения  учащихся  публичным  выступлениям:
высказывание,  монолог  диалог,  беседа,  дискуссия,  полемика,  диспут.  В  состав
практических  методов  включаются  методы  работы  со  схемами,  диаграммами,
графиками.

 методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательные игры,
деловые игры, семинары, уроки - практикумы.

 методы  контроля  и  самоконтроля  за  эффективностью  учебной  деятельности:
индивидуальный опрос,  фронтальный опрос,  проверочные практические  работы,
тестирование, фронтальная письменная работа.

           Организация образовательного процесса базируется на использовании различных
педагогических технологий: 

 технологии блочного и блочно – модульного обучения
 технологии проблемного обучения
 технологии проблемно - диалогического обучения
 технологии обучения на основе учебных ситуаций 
 технологии развития критического мышления 
 обучение в сотрудничестве 
 технологии интерактивного обучения
 ИКТ – технологии



Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся

 Проектная  исследовательская  деятельность  учащихся  прописана  в  стандарте
образования.   Программы  всех  школьных  предметов  ориентированы  на  данный  вид
деятельности.  Проектная  деятельность  учащихся  становится  все  более  актуальной  в
современной  педагогике.  И  это  не  случайно,  ведь  именно  в  процессе  правильной
самостоятельной  работы  над  созданием  проекта  лучше  всего  формируется  культура
умственного  труда  учеников.  А  повсеместная  компьютеризация  позволяет  каждому
учителю  более  творчески  подходить  к  разработке  своих  уроков,  а  также  сделать
образовательный процесс более интересным, разнообразным и современным.
Инструментом  достижения  планируемых  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов  являются  универсальные  учебные  действия.  Эффективным  методом
системно-деятельностного подхода является проектная деятельность.

Проектная  деятельность  является  частью  самостоятельной  работы  учащихся.
Качественно  выполненный  проект  –  это  поэтапное  планирование  своих  действий,
отслеживание  результатов  своей  работы.  Проект  –  временная  целенаправленная
деятельность на получение уникального результата .

Цель проектно-исследовательской деятельности учащихся в рамках новых ФГОС:
формирование  универсальных  учебных  действий.  Использование  проектно-
исследовательской  деятельности  на  уроках  и  во  внеурочной  деятельности  является
средством формирования универсальных учебных действий, которые в свою очередь: 
 обеспечивают  учащемуся  возможность  самостоятельно  осуществлять  деятельность

учения, 
 ставить учебные цели,  искать  и использовать необходимые средства  и способы их

достижения, 
 уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты;
 создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения учиться»

и сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 
Умение учиться 

 обеспечивает  личности  готовность  к  непрерывному  образованию,  высокую
социальную и профессиональную мобильность; 

 обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков;
 формирование  картины  мира,  компетентностей  в  любой  предметной  области

познания.
К важным положительным факторам проектной деятельности относятся: 

 повышение мотивации учащихся при решении задач; 
 развитие творческих способностей; 
 смещение  акцента  от  инструментального  подхода  в  решении  задач  к

технологическому;
 формирование чувства ответственности;
 создание условий для отношений сотрудничества между учителем и учащимся .

Основной  принцип  работы  в  условиях  проектной  деятельности  –  опережающее
самостоятельное  ознакомление  школьников  с  учебным  материалом  и  коллективное
обсуждение  на  уроках  полученных  результатов,  которые  оформляются  в  виде
определений  и теорем.  В этом случае  урок  полностью утрачивает  свои  традиционные
основания и становится новой формой общения учителя и учащихся в плане производства
нового для учеников знания.



Типы заданий, предлагаемых ученикам в ходе проекта:
 практические  задания  (измерения,  черчения  с  помощью  чертежных  инструментов,

разрезания, сгибания, рисования и др.)
 практические задачи – задачи прикладного характера;
 проблемные  вопросы,  ориентированные  на  формирование  умений  выдвигать

гипотезы, объяснять факты, обосновывать выводы;
 теоретические  задания  на  поиск  и  конспектирование  информации,  ее  анализ,

обобщение и т.п.;
 задачи  -  совокупность  заданий  на  использование  общих  для  них  теоретических

сведений.

Основные этапы организации проектной деятельности учащихся .
1. Подготовка к выполнению проекта (формирование групп, выдача заданий. Выбор

темы  и  целей  проекта;  определение  количества  участников  проекта).  Учащиеся
обсуждают  тему  с  учителем,  получают  при  необходимости  дополнительную
информацию, устанавливают цели: учитель знакомит учащихся с сутью проектной
деятельности, мотивирует учащихся, помогает в постановке целей. 

2. Планирование работы  (распределение  обязанностей,  определение  времени
индивидуальной  работы).  Определение  источников  информации;  планирование
способов сбора и анализа информации; планирование итогового продукта (формы
представления  результата):  выпуск  газеты,  устный  отчет  с  демонстрацией
материалов и других; установление критериев оценки результатов; распределение
обязанностей  среди  членов  команды:  учащиеся  вырабатывают  план  действий;
учитель предлагает идеи, высказывает предположения, определяет сроки работы. 

3. Исследование:  учащиеся  осуществляют  поиск,  отбор  и  анализ  нужной
информации;  экспериментируют,  находят  пути  решения  возникающих  проблем,
открывают новые для себя знания, учитель корректирует ход выполнения работы. 

4. Обобщение результатов:  учащиеся  обобщают  полученную  информацию,
формулируют выводы и оформляют материал для групповой презентации.

5. Презентация (отчет  каждой группы или ученика  осуществляется  по окончании
проекта).

6. Оценка результатов проектной деятельности и подведение итогов: каждый ученик
оценивает  ход  и  результат  собственной  деятельности  в  группе,  каждая  рабочая
группа оценивает деятельность своих участников; учитель оценивает деятельность
каждого  ученика,  подводит  итоги  проведенной  учащимися  работы,  отмечает
успехи каждого.

Выпускник научится:
 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя модели,

методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме;
 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
 распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы  на  которые  могут  быть  получены  путем

научного исследования,  отбирать адекватные методы исследования,  формулировать
вытекающие из исследования выводы;

 использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация,
доказательство,  доказательство  от  противного,  доказательство  по  аналогии,
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и
исполнение алгоритма;



 использовать  такие  естественнонаучные  методы  и  приемы,  как  наблюдение,
постановка  проблемы,  выдвижение  «хорошей  гипотезы»,  эксперимент,
моделирование,  теоретическое  обоснование,  установление  границ  применимости
модели/теории;

 использовать некоторые методы получения знаний,  характерные для социальных и
исторических  наук:  постановка  проблемы,  опросы,  описание,  объяснение,
использование статистических данных, интерпретация фактов;

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.

 Выпускник получит возможность научиться:
 самостоятельно  задумывать,  планировать  и  выполнять  учебное  исследование,

учебный и социальный проект;
 использовать догадку, озарение, интуицию;
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
 использовать  некоторые  приемы  художественного  познания  мира:  целостное

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство
общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность;

 целенаправленно  и  осознанно  развивать  свои  коммуникативные  способности,
осваивать новые языковые средства;

 осознавать  свою  ответственность  за  достоверность  полученных  знаний,  за
качество выполненного проекта.



ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН (КТП)
10 «А» класс

№
п/п

Дата
Тема  урока Домашнее

задание

Тема 1. Экономика России на рубеже XIX - XX веков. 13 ч.

1. 4.09 Особенности  становления  единого
национального рынка.

Опорный конспект

2. 11.09 Экономическая  и  финансовая  политика  начала
80-ых годов XIX века

Опорный конспект

3. 18.09 Подготовка к денежной реформе. С.Ю. Витте и
строительство "национальной экономики".

Опорный конспект

4. 25.09 Денежная  реформа  1895-1897  годов.
Протекционизм и роль иностранного капитала.

Опорный конспект

5.

2.10 Ускорение  темпов  экономического  роста  в
России:  1880-1908,  1908-1913  годов.
Особенности  индустриализации  в  России.
Торговля. Структура бюджета, государственный
долг.

Опорный конспект

6. 9.10 Концентрация  производства  и  образование
монополистических структур.

Опорный конспект

7. 16.10 Аграрный  вопрос  в  начале  XX века.
Землевладение и землепользование

Опорный конспект

8. 23.10 Аграрные  преобразования  П.А.  Столыпина:
сущность, последствия, проблемы

Опорный конспект

9.
13.11 Модель  "догоняющего"  развития  и  положение

России в мировом хозяйстве к первой мировой
войне.

Опорный конспект

10.

20.11 Учреждение Государственной думы и её роль в
управлении  хозяйством.  Правовое  положение
окраин империи

§ 2 уч. Мединский 
В.Р. Торкунов 
А.В. История. 
История России. 
1914 - 1945 годы

11. 27.11 Экономика  России  во  время  первой  мировой
войны.

§ 3

12. 4.12 Социально-экономическая  политика
Временного правительства.

§ 4-5

13.
11.12 Социально-экономические  предпосылки

Февральской  и  Октябрьской  революций.
Практическая работа

Опорный конспект

Тема 2. Первые преобразования в экономике Советской России. 11 ч

14. 18.12 Ленинская  концепция  строительства § 6



социалистической  экономики  и  попытки  её
реализации.

15.

25.12 Формирование  экономической  базы
централизованно  планируемой  экономики.
Экономическое  законодательство  Советской
республики

Опорный конспект

16. 15.01 Организация  управления.  Высший  совет
народного хозяйства, его функции и структура

§

17.
22.01 Формы  и  методы  создания  государственной

собственности  на  основные  средства
производства. Введение рабочего контроля.

§ 6

18.

29.01 Национализация  промышленности,  торговли,
банковской  сферы.  Введение  монополии
внешней  торговли.  Декрет  о  земле  и  его
осуществление.

Опорный конспект

19.

5.02 Новые  формы  хозяйствования:  коммуны,
артели.  Продовольственное  положение  и
продовольственная  политика.  Комитеты
бедноты.

Опорный конспект

20. 12.02 Народное  хозяйство  в  период  гражданской
войны и "военного коммунизма".

§ 7

21. 19.02 Основные  черты  социально  -  экономической
политики "Военного коммунизма":

§ 7

22. 26.02 Мобилизация  экономических  ресурсов.  Начало
планового регулирования народного хозяйства.

Опорный конспект

23. 4.03 План  ГОЭРЛО,  его  основные  задачи  и
показатели.

Опорный конспект

24. 11.03 Основные  отрасли  экономики  в  условиях
гражданской войны и интервенции.

Опорный конспект

Тема 3. Экономика страны в годы НЭПА. 3 ч.

25.

18.03 Социально-экономические  потери  страны  за
годы  мировой  и  гражданской  войн  и  новые
задачи хозяйственного строительства.  Попытки
продолжения политики военного коммунизма.

§ 9

26. 1.04 Переход  к  НЭПУ.  Двойственность
хозяйственной системы НЭПА.

§10

27. 8.04 Рыночные методы хозяйствования. Свёртывание
политики Нэпа

§10

Тема 4. Народное хозяйство СССР в период создания основ централизованно 
планируемой экономики (1929 - 1941). 4 ч. 

28.
15.04 Хозяйственные  реформы  1929  -  1932  годов  и

ориентация на административно-хозяйственные
методы управления.

§15

29. 22.04 Ускоренная  индустриализация  экономики §15



СССР: достижения, издержки, противоречия.

30. 6.05 Массовая  коллективизация  индивидуальных
крестьянских хозяйств.

§16

31. 13.05 Материально-технические  предпосылки
коллективизации. Практическая работа

§16

32.
20.05 Основные  черты  и  противоречия  социально  -

экономического строя СССР к началу Великой
Отечественной войны.

Опорный конспект



СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ

Система  оценки  образовательных  достижений  обучающихся  основана  на
совокупности   нормативно-ориентированного  подхода  (позволяет  дифференцировать
подготовку обучающихся) и  критериально- ориентированного подхода (позволяет сделать
вывод  об усвоении  определенного содержания  учебного предмета) с учетом реализации
деятельно  к  изучению  системно-  деятельностного  подхода    к  изучению
обществоведческих дисциплин.

Для контроля  и  оценки знаний  и умений по предметной  области  "Общественно-
научные  предметы»  предмет  История,  используются  индивидуальная  и  фронтальная
устные проверки,  письменные проверочные и практические работы (работа с контурной
картой,  работа  с  историческим  источником,  исследовательский  проект),  а  также
самостоятельные работы учащихся с заданиями, требующими развернутого ответа.

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся
всего  класса.  Учитель  подготавливает  серию  вопросов  по  конкретной  теме  курса,  на
которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких
контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет
необходимость  подбора  таких  вопросов,  которые  проверяют  не  только  знания
фактического материал (повторить содержание учебника, перечислить, вспомнить и т.п.),
но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти
причину явления и т.п.

Понятийный  опрос предполагает  проверку  понятийных  знаний  учащихся  по
данному курсу, умения не только дать определение понятия, но и проиллюстрировать его
конкретным примером из жизни.

Индивидуальный устный опрос также  имеет  свои  специфические  особенности  на
уроках по предмету данной образовательной области. Можно выделить следующие формы
индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или
явления исторического прошлого, раскрывающее их существенные признаки и свойства.
При  оценке  этого  вида  рассказа  учитываются  полнота  раскрытия  вопроса,  выделение
наиболее  существенных  признаков  объекта,  логичность  изложения,  передача  своего
отношения  к  описываемому  предмету.  Положительной  оценки  заслуживает  желание
ученика  отступить  от  текста  учебника,  не  повторить  его  дословно,  а  высказать  мысль
своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается
использование  дополнительной  литературы  и  иллюстрированного  материала,
самостоятельно выполненных рисунков и схем.

Рассказ-рассуждение проверяет  умение  учащегося  самостоятельно  обобщить
полученные  знания,  правильно  установить  причинно-следственные,  пространственные  и
временные  связи,  использовать  приобретенные  знания  в  нестандартной  ситуации  с
применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки
уровня  развития  школьника,  сформированности  логического  мышления,  воображения,
связной речи-рассуждения.

Знания,  умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и
письменных работ по пятибалльной системе оценивания.



Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.)

1.
Организация
ответа
(введение,
основная
часть,
заключение)

Удачное
использование
правильной
структуры  ответа
(введение  -
основная  часть  -
заключение);
определение
темы;  ораторское
искусство
(умение говорить)

Использование
структуры  ответа,
но  не  всегда
удачное;
определение
темы;  в  ходе
изложения
встречаются
паузы,  неудачно
построенные
предложения,
повторы слов

Отсутствие
некоторых
элементов  ответа;
неудачное
определение  темы
или её определение
после  наводящих
вопросов;
сбивчивый рассказ,
незаконченные
предложения  и
фразы,  постоянная
необходимость  в
помощи учителя

Неумение
сформулироват
ь  вводную
часть и выводы;
не  может
определить
даже  с
помощью
учителя,
рассказ
распадается  на
отдельные
фрагменты  или
фразы

2.  Умение
анализироват
ь  и  делать
выводы

Выводы
опираются  не
основные факты и
являются
обоснованными;
грамотное
сопоставление
фактов,
понимание
ключевой
проблемы  и  её
элементов;
способность
задавать
разъясняющие
вопросы;
понимание
противоречий
между идеями

Некоторые
важные  факты
упускаются,  но
выводы
правильны;  не
всегда  факты
сопоставляются  и
часть  не
относится  к
проблеме;
ключевая
проблема
выделяется,  но не
всегда
понимается
глубоко;  не  все
вопросы  удачны;
не  все
противоречия
выделяются

Упускаются
важные  факты  и
многие  выводы
неправильны;
факты
сопоставляются
редко,  многие  из
них не относятся к
проблеме;  ошибки
в  выделении
ключевой
проблемы; вопросы
неудачны  или
задаются  только  с
помощью  учителя;
противоречия  не
выделяются

Большинство
важных  фактов
отсутствует,
выводы  не
делаются;
факты  не
соответствуют
рассматриваемо
й проблеме, нет
их
сопоставления;
неумение
выделить
ключевую
проблему (даже
ошибочно);
неумение
задать  вопрос
даже  с
помощью
учителя;  нет
понимания
противоречий

3.
Иллюстрация
своих мыслей

Теоретические
положения
подкрепляются
соответствующим
и фактами

Теоретические
положения  не
всегда
подкрепляются
соответствующим
и фактами

Теоретические
положения  и  их
фактическое
подкрепление  не
соответствуют
друг другу

Смешивается
теоретический
и  фактический
материал,
между ними нет
соответствия

4.  Научная
корректность
(точность  в
использовани
и

Отсутствуют
фактические
ошибки;  детали
подразделяются
на  значительные

Встречаются
ошибки в деталях
или  некоторых
фактах;  детали не
всегда

Ошибки  в  ряде
ключевых фактов и
почти  во  всех
деталях;  детали
приводятся,  но  не

Незнание
фактов  и
деталей,
неумение
анализировать



фактического
материала)

и
незначительные,
идентифицируютс
я  как
правдоподобные,
вымышленные,
спорные,
сомнительные;
факты отделяются
от мнений

анализируются;
факты отделяются
от мнений

анализируются;
факты  не  всегда
отделяются  от
мнений,  но
учащийся понимает
разницу  между
ними

детали,  даже
если  они
подсказываютс
я  учителем;
факты и мнения
смешиваются  и
нет  понимания
их разницы

5.  Работа  с
ключевыми
понятиями

Выделяются  все
понятия  и
определяются
наиболее важные;
чётко  и  полно
определяются,
правильное  и
понятное
описание

Выделяются
важные  понятия,
но  некоторые
другие
упускаются;
определяются
чётко,  но  не
всегда  полно;
правильное  и
доступное
описание

Нет  разделения  на
важные  и
второстепенные
понятия;
определяются, но не
всегда  чётко  и
правильно;
описываются  часто
неправильно  или
непонятно

Неумение
выделить
понятия,  нет
определений
понятий;  не
могут  описать
или  не
понимают
собственного
описания

6.  Причинно-
следственные
связи

Умение
переходить  от
частного  к
общему  или  от
общего  к
частному;  чёткая
последовательнос
ть

Частичные
нарушения
причинно-
следственных
связей; небольшие
логические
неточности

Причинно-
следственные связи
проводятся  редко;
много нарушений в
последовательност
и

Не  может
провести
причинно-
следственные
связи  даже  при
наводящих
вопросах,
постоянные
нарушения
последовательн
ости

При письменной проверке знаний используются типовые тестовые задания по модели
ЕГЭ, которые являются основой для разработки самостоятельных и контрольных работы.
Кроме  тестов  применяются  индивидуальные  карточки,  задания  в  которых  требуют  не
только краткого,  но и полного, обстоятельного ответа на вопрос, с учетом возможности
письменной  речи.  В  индивидуальных  карточках  обучающимся  предлагаются  также
таблицы,   схемы,  диаграммы.  Эти  задания  строятся  как  дифференцированные,  что
позволяет проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения
детей.

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в
соответствии с таблицей:

При проведении проверочной  работы  в  форме  тестирования выставлении  оценки
осуществляется  согласно шкале  перевода  первичного балла  за  выполнение  работы  в
отметку по  пятибальной  шкале.

Отметка   по
пятибалльной  шкале

«2» «3» «4» «5»

Процент  выполнения
работы

менее  50% от50%  до 65 % от 65% до 84% от85%



Тестовые работ  по  выполнению  текущего  контроля  предлагается  ученикам  в
нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям к уровню
подготовки выпускников.
1. Задания с выбором ответов.
2. Задания со свободными краткими и развернутыми ответами.
3. Задания на соответствие.
4. Задания на установление взаимосвязей.
5. Заполнение сравнительных таблиц.
6. Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте.
7. Задания с использованием рисунков и схем.

Нормы выставления отметок по истории.

Отметка  «5»  выставляется  в  том  случае,  если  учащийся  в  полном  объеме  выполняет
предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:

 осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах;
 логично,  развернуто  отвечать  как  на  устный  вопрос,  так  и  на  вопросы  по

историческому источнику;
 соотносить  исторические  события,  процессы  с  определенным  периодом  истории

России и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и
мира;

 анализировать,  сравнивать,  обобщать  факты  прошлого  и  современности,
руководствуясь принципом историзма;

 давать  оценку  исторических  событий  и  явлений,  деятельности  исторических
личностей  (значение,  уроки,  вклад  в  мировую  историю,  соответствие  критериям
нравственности);

 сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое
мнение;

 применять  исторические  знания  при  анализе  различных  проблем  современного
общества;

 толковать  содержание  основных  терминов  исторической  и  общественно-
политической лексики:

 демонстрировать знание основных дат отечественной истории;
 составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала:
 оформлять  контурную  карту  в  соответствии  с  полнотой  требований  заданий

(легенды);
 читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени;
 преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает 
 предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает

неточности, не искажающие общего исторического смысла;
 демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат;
 дает определения прозвучавшим при ответе понятиям;
 не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими

умениями при работе с исторической картой и историческим источником.

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 



 демонстрирует общие представления об историческом процессе;
 путается в датах, допускает неточности в определении понятий;
 показывает  верное  понимание  отдельных  элементов  исторического

содержания на основе частичного использования необходимых умений;
  отсутствует логически построенный и продуманный ответ;
 не  умеет  сопоставлять  исторические  события  в  России  с  событиями

всеобщей истории;
 не  показывает  знание  различных  точек  зрения,  существующих  по

проблеме; 

Отметка «2» выставляется  в том случае,  если учащийся  не продемонстрировал никаких
знаний либо отказался отвечать.

Нормы оценок работы с историческим источником
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся

 установил тип источника и время (дату) его появления;
 извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал

и раскрыл поднятую в тексте  проблему; 
 сопоставил факты нескольких исторических источников;
 применил  контекстные  знания  и  базовые  знания  смежных  предметных  областей

(география, искусство  для объяснения содержания исторического источника;
 дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее  с

использованием на; терминологии;
 привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему;
 аргументировал  свою  позицию  с  опорой  на  исторические  факты  и  собственный

жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
 определил тип источника и историческую эпоху его появления;
 извлек из  источника историческую информацию,  на основе которой обозначил и

пояснил поднятую в т проблему;
 сопоставил факты нескольких исторических источников;
 применил  контекстные  знания  для  объяснения  содержания  исторического

источника:
 прокомментировал  информацию  источника  с  использованием  научной

терминологии;
 привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился; с

аргументацией своей позиции.

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
 не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;
 на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
 попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре

на информацию источника;
 не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на

вопросы и задания к т источника.

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся
 не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы;



 не увидел проблему и не смог ее сформулировать;
 пересказал текст источника без его комментирования;
 или дал ответ не в контексте задания.

Оценка проектной деятельности учащихся 

Критерий 1 Продукт (материализованный результат ПДУ) Баллы

П
ок

аз
а

те
ль

1.1 Новизна. Оригинальность. Уникальность 1-2
1.2 Оптимальность (наилучшее сочетание параметров продукта) 1
1.3 Эстетичность 1-2

Максимальное количество баллов 5
Критерий 2 Процесс (работа по выполнению проекта)

П
ок

аз
ат

ел
ь

2.1 Актуальность 1-2
2.2 Проблемность 1-2
2.3 Соответствие требованиям объема 1
2.4 Содержательность 1-3
2.5 Завершенность 1
2.6 Наличие творческого компонента в процессе проектирования 1-2
2.7 Коммуникативность (в групповом проекте) 1-2
2.8 Самостоятельность 1-3

Максимальное количество баллов 16
Критерий 3 Качество оформления материала

П
ок

аз
а

те
ль

3.2 Материал оформлен с грубыми нарушениями требований 0
3.3 Допущены незначительные нарушения требований 1-2
3.4 Материал оформлен в соответствии с требованиями 3-4

Максимальное количество баллов 4
Критерий 4 Защита проекта

П
ок

аз
ат

ел
ь

4.1 Качество доклада (системность, композиционная целостность,
полнота представления проблемы, краткость, четкость, 
ясность формулировок)

1-3

4.2 Ответы на вопросы 1-3
4.3 Личностные проявления докладчика 1-2
4.4 Культура речи докладчика 1-2

Максимальное количество баллов 10
Максимальное количество баллов по всем критериям 35

Перевод баллов в оценку

85% от максимальной суммы баллов, 35-30 баллов – «5»
70-85 %, 29-25 баллов – «4» 
50-70 %, 23-17 баллов – «3» 
0-49 % - «2»

Критерии и показатели оценивания исследовательской деятельности обучающегося

Критерий 1 Уровень актуальности темы исследования Баллы

П о к 1.1 Актуальность темы исследования не доказана 0



аз
ат

ел
ь 1.2 Приведены  недостаточно  убедительные  доказательства

актуальности темы исследования
1-2

1.3 Приведены  достаточно  убедительные  доказательства
актуальности темы исследования

3-4

Критерий 2 Качество содержания исследования

П
ок

аз
ат

ел
ь

2.1 Соответствие содержания исследования его теме
2.1.1 Содержание  исследования  не  соответствует  заявленной

теме
0

2.1.2 Содержание исследования не в полной мере соответствует 
заявленной теме

1-2

2.1.3 Содержание исследования в полной мере соответствует 
заявленной теме

3-4

П
ок

аз
ат

ел
ь

2.2 Логичность изложения материала
2.2.1 Материал изложен не логично, не структурирован, 

хаотичен
0

2.2.2 Недостаточно соблюдается логичность изложения 
материала

1-2

2.2.3 Материал изложен в строгой логической 
последовательности

3-4

П
ок

аз
ат

ел
ь

2.3 Количество и разнообразие источников информации
2.3.1 Отсутствие списка источников информации 0
2.3.2 Использованы однотипные источники информации 1
2.3.3 Использовано незначительное количество источников 

информации
2

2.3.4 Использовано значительное количество разнообразных 
источников информации

3-4

Критерий 3 Качество оформления исследовательского материала

П
ок

аз
ат

ел
ь 3.1 Соответствие оформления принятым требованиям

3.1.1 Материал оформлен с грубыми нарушениями требований 0
3.1.2 Допущены незначительные нарушения требований 1-2
3.1.3 Материал оформлен точно в соответствии с требованиями 3-4

Максимальное количество баллов 20

Перевод баллов в оценку

85% от максимальной суммы баллов, 20-17 баллов – «5»
70-85 %, 16-14 баллов – «4» 
50-70 %, 13-10 баллов – «3» 
0-49 % - «2»



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ

ИНТЕРНЕТ

1. www  .  digital  .1  september  .  ru   – Общероссийский проект Школа цифрового века
2. http  ://  www  .9151394.  ru  /   - Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении.

Электронные библиотеки.
http://www.infoliolib.info/ INFOLIO.  Университетская  электронная

библиотека
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека  электронных  ресурсов  истфака

МГУ
http://www.philosophy.ru Библиотека философского портала
http://humanities.edu.ru/ Социально-гуманитарное  и  политологическое

образование
http://window.edu.ru/window/library?
p_rubr=2.2.73

Библиотека  портала  «Единое  окно  доступа  к
образовательным ресурсам»

http://www.gumer.info/ Библиотека  Гумер.  Библиотека  книг  по
гуманитарным наукам

http://stepanov01.narod.ru/library/catalog.htm Виртуальная  библиотека  кафедры
политических наук РУДН

http://www.alleng.ru/ Электронная библиотека учебной литературы
https  ://  iloveeconomics  .  ru  /  https  ://  iloveeconomics  .  ru  /   - экономика для 

школьников

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  subject  /  lesson  /3660/  main  /  

7981/

- Российская электронная школа, учебный курс 

экономики.

https://iloveeconomics.ru/
http://www.9151394.ru/
http://www.digital.1september.ru/

