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       Элективный курс “История России в лицах” предназначен для учащихся 10 - 11 класса 

и ориентирован на дополнение и углубление знаний учащихся о важнейших деятелях 

российской истории, чьи имена остались в памяти человечества. Учитывая сложность 

вопроса об исторических личностях, их роли в истории, учащимся полезно будет 

разобраться, чем объясняется выдвижение того или иного человека в качестве 

общественного, политического, духовного или иного лидера, на чем основаны его власть, 

влияние на судьбы других людей. 

Цели курса: 

 осмысление роли великих деятелей в судьбе России; 

 осознание роли личности в истории; 

 ознакомление учащихся с различными точками зрения по поводу деятельности 

отдельных личностей в различный период истории нашего государства; 

 развитие умения самостоятельно работать с исторической, справочной, 

энциклопедической литературой, решать творческие задачи; 

 совершенствование умения формулировать и обоснованно отстаивать собственную 

позицию в отношении к событиям и  личностям прошлого, вести дискуссию. 

При этом необходимо решать следующие задачи: 

 расширить и углубить знания учащихся об исторических личностях; 

 через призму деятельности великих исторических личностей рассмотреть их 

влияние на исторические процессы в истории Российского государства; 

 развивать умения составлять характеристику исторической личности; 

 определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и 

личностям, давать оценку; 

 воспитывать устойчивый интерес к изучению истории Отечества; 

 воспитывать патриотические чувства. 

Тематика и характер курса предопределяют следующие особенности его изучения: 

 проблемное изложение и изучение материала (выделение ключевых вопросов, 

проблемный, эвристический характер их рассмотрения); 

 создание открытых, проблемных, познавательных ситуаций; 

 большая часть времени отводится для самостоятельной поисковой, творческой 

работы учащихся; 

 в ходе изучения курса актуализируется ранее изученный материал. 

Данная программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа в год в 10 классе и на 2 

часа в неделю, всего 68 часов в год в 11 классе. Программа ориентирована на занятия в 

виде лекций и практикумов, а также заложено использование таких видов контроля, как 

тестирование, написание и защита проектов, написание эссе. Курс может завершаться 

защитой проектных работ по одной или нескольким темам, проект может быть как 

индивидуальным, так и групповым. 
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Планируемые результаты освоения программы курса 

    Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников.  

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся: 

 • российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, 

чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России;  

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего 

края в контексте общемирового культурного наследия;  

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и 

свобод человека;  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующем:  

Регулятивные УУД:  

• способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце 

действия, так и по ходу его реализации;  

Познавательные УУД: 

 • умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 

действиями (определение и ограничение понятий, установление причинноследственных и 

родовидовых связей и др.);  

• использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и ресурсов сети Интернет;  

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); Коммуникативные 

УУД:  

• готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

 • умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, 

продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у 

учащегося сформированы: 
 • целостные представления о месте и роли России в мировой истории;  

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с 

древности до настоящего времени; 

 • способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого России;  



4 
 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней;  

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 • уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов 

России; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны. 

 
2. Содержание программы 10 класс 

Введение  

Роль личности в истории.  

Тема 1. Древняя Русь  

1. Семинар «Реформаторы Древней Руси». Княгиня Ольга (890(?)-969): «хитрая, 

мудрая». Первая налоговая реформа. Владимир Святославович (7-1015). Новгородский 

князь. Борьба за Киев. 

Языческая реформа 980 г. «Равноапостольный». Выбор веры. Крещение Руси. 

2.Практическое занятие «Законодатели Древней Руси». Ярослав Мудрый (978-1054). 

Хромец. Князь Новгородский: «Закон о порядках в Новгороде». Киевский князь. 

Владимир Мономах (1053-1125). Киевский князь: призвание на престол. «Устав 

Владимира Мономаха». «Поучение детям». 

3. Семинар «Защитники Отечества» Святослав Игоревич (941(?)-972). Князь-воин. 

Образ жизни. Патриотизм. Владимир Святославович (?-972) Защитник от печенегов: 

оборонительные линии, идея защиты Руси. Ярослав Мудрый (978-1054) Оборона от 

печенегов. Владимир Мономах (1053-1125). Организатор и активный участник борьбы с 

половцами: совместные походы князей 1103, 1107, 1111 гг. Любеческий съезд 1097 г. 

4. Семинар «Носители идеалов православия». Идеалы православия. Княгиня Ольга 

(890(?)-969). Принятие христианства. «Святая». Владимир Святославович: милосердие. 

Князья Борис и Глеб. ПВЛ о гибели братьев: смирение, покорность, мученическая смерть. 

Канонизация. Легенды о явлениях Бориса и Глеба. Иконография.  Ярослав Мудрый:  

распространение христианства. Строительство храмов, монастырей. Канонизация Бориса 

и Глеба. Илларион(?). Первый митрополит из числа русских людей. Моления в «пещерке 

малой» в Киеве. «Слово о законе и благодати». На¬ значение митрополитом (1051). 

Версии о судьбе. Антоний Печерский. Феодосии Печерский (1036-1074). Происхождение, 

детство. Бегство в Киев и принятие пострига. Игумен Киево-Печерского монастыря:   

общинножитие,   аскетизм.   Канонизация.   Нестор(?). 

Монах Киево-Печерского монастыря, автор «Житий» Бориса и Глеба, Феодосия 

Печерского. ПВЛ. Политические взгляды Нестора. 

Тема 2. Русь удельная  

1. Семинар «Обособление Северо-Восточной Руси». Юрий Долгорукий (1090(?)-1157). 

Князь Ростово-Суздальский: распространение христианства, первое упоминание о 

Москве. Борьба за Киев. Андрей Боголюбский (11(?)- 174). Князь в Вышгороде. Бегство в 
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Суздальскую землю (легенда об иконе Богоматери). Перенесение столицы во Владимир. 

Военные походы. Жертва заговора. Всеволод Большое Гнездо (1154-1212). 

«Благоразумен, строго соблюдал правосудие» (Карамзин). Великий князь Владимирский: 

оборона Отечества, военные походы, строительство крепостей. 

2. Семинар  «Защитники Отечества». Александр Невский (1220(?)-1263). Князь 

Новгородский: Невская битва, Ледовое побоище. Отношения с Ордой: компромисс, 

ослабление дани, Сарайская епископия. Перепись 1257 г. Учреждение ордена имени А. 

Невского. Герои борьбы с ордынским нашествием. ЕвпатийКоловрат. 

Тема 3. Объединение Руси вокруг Москвы  

1. Дмитрий Донской (1350-1389). Детство. Вступление на великокняжеский престол. 

Женитьба. Строительство Кремля. Борьба с Ордой: битва на р. Пьяне, Воже. Куликовская 

битва. Набег Тохтамыша и покорность Москвы. Иван III (1440-1505). Собиратель русских 

земель. Отношения с Новгородом. Женитьба на Софье Палеолог. Развитие культуры. 

Свержение ордынского ига. Судебник. 

2. Семинар «Роль церковных иерархов в объединении Руси». Власть и церковь на 

Руси Х1У-ХУ веков. Митрополит Петр (?-1336). Превращение Москвы в религиозный 

центр Руси: отношения с Иваном Калитой, строительство в Москве первого каменного 

собора. Завещание. Митрополит Алексей (1293(?)-1378). Крестник Ивана Калиты, 

крестный отец Дмитрия Донского: отношения с Ордой, привилегии церкви. Основание 

Чудова монастыря. Канонизация. 

Семинар (1 ч.) «С.Радонежский и А. Рублев - выразители идеи объединения Руси».  

С. Радонежский (1314-1392). Детство Варфоломея. Основание Троицкой церкви. Игумен. 

Отношения с митрополитом Алексеем и Дмитрием Донским. Ослябя и Пересвет. 

«Житие». Андрей Рублев (1370(?)-1430). Версии о детстве и юности. Андроников 

монастырь. Участие в росписи Успенского собора в Звенигороде, Благовещенского собора 

в Москве, Успенского собора во Владимире. «Троица». Решение Стоглавого собора 1551. 

5. Лекция   «Основатели Соловецкого монастыря». Часовни на севере Руси. Герман. 

Савватий. Зосима. Борьба с Новгородом за земли. Канонизация. Судьба монастыря. 

6. Деловая   игра-дебаты   «Иосифляне и нестяжатели». Нил Сорский (1433(?)-1503). 

Николай Майков. Постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, паломничество. Основание 

скита. Нравст¬венное учение.   «Нестяжательство».  Иосиф  Волоцкий  (1439(?)-1515).  

Детство   и  юность  Ивана  Санина.   Постриг.   Настоятель Боровского  монастыря.   

Основание  Волоколамского  монастыря. Взаимоотношения с властью. Борьба с 

нестяжателями.  Канонизация. 

Тема 4. Россия XVI века  

1. Семинар «Избранная рада». Сущность Избранной рады,   причины   создания,   

лидеры.   Реформы.   А.   Ф.   Адашев (1530(?)-1561). Происхождение. Спальник великого 

князя. Член Ближней думы и Избранной рады, неофициальный правитель России (ведение 

архивом, руководство составлением «Государева родословца», хранитель печати). 

Руководитель внутренней и внешней политики.  Воевода  в  Ливонской  войне.   Опала.   

Сильвестр  (?-ок. 1566).    Происхождение.   Священник.   Поведение   во   время событий 

1547 г. Торговец, устроитель храмов, писатель, собиратель книг. Редактор «Домостроя». 

Постриг. А. Курбский (1528-1583). 
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Семинар (1 ч.) «Опричники и жертвы». Григорий Лукьянович Скуратов-Вельский (?- 

1573). Происхождение. Опричник. Поход на Новгород. Думный дворянин. Ближайший 

советник царя. Замужество дочерей.  Гибель.  Филипп  Колычев  (1507-1569).  Детство, 

юность.  Соловецкий  монастырь.  Постриг.  Игумен Соловецкого монастыря. 

Митрополит: борьба с опричниной. Суд. Заключение. Гибель. Канонизация. Опричнина - 

трагедия России XVI века. 

Семинар. «Начало освоения Сибири». Россия и Сибирское ханство. Строгановы. 

Происхождение. Сольвычегорск. Участие в выкупе Василия Темного. Аника Федорович 

(1497-1570). Солеварение. Царское разрешение на освоение районов Урала и Сибири. 

Серебряные мастерские. Церковное строительство. Сыновья: отряд в Ливонской войне, 

начало освоения Западной Сибири, колонии на Новой Земле. Строгановская школа 

иконописи. Уникальность династии. Ермак Тимофеевич (7-1585). Казачество. Версии 

происхождения Ермака. Поход в Сибирь, битва на р. Чусовой. Овладение Искером. 

Гибель атамана. 

Тема 5. Россия периода Смуты  

1. Семинар «Правители эпохи». Б. Годунов (1552-1603).    Происхождение.    Служба    

при    дворе.    Зять    Малюты Скуратова, шурин Федора Ивановича. Деятельность и 

правление Федора Ивановича: возвращение земель, строительство городов, укрепление  

границ,  закрепление  Сибири,  учреждение  патриаршества.   Гибель   царевича   Дмитрия.   

Первый   избранный   царь. Попытка сближения  с  Европой.  Голод.   Смерть.  

Лжедмитрий I (1580-1606). Юрий (Григорий) Отрепьев. Монах Чудова монастыря в 

Москве.  Соглашение с польскими магнатами.  Пребывание в Москве.  Заговор  и 

свержение.  В.  Шуйский  (1552-1612).  Происхождение.  Организация заговора против 

Лжедмитрия I.  «Выкрикнут царем». Крестоцеловальная запись. Борьба с восстанием И. 

И. Болотникова, Лжедмитрием II. Последствия действий. Свержение. Пострижение, 

выдача полякам. 

2. К. Минин (7-1616). Версии о происхождении. Земский староста. Организатор второго 

ополчения. Судьба после освобождения Москвы от интервентов. Д. М. Пожарский (1578-

1642). Происхождение. Начало государственной службы. Воевода. Участник первого 

ополчения. Военный лидер второго ополчения. Дипломат. Судьба после 1612 г.: борьба с 

казаками и поляками, руководитель Ямского, Разбойного, Поместного и Судного 

приказов, воевода. Иван Сусанин (7-1613). Грамота 1619 г. Легенда о подвиге, ее роль в 

укреплении самодержавия. Образ Сусанина в художественной культуре России. 

Тема 6. Россия в XVII веке  

1. Лекция    «Первые   Романовы   на   Российском   престоле» (1 часа). Михаил Федорович 

(1596-1645). Происхождение. Избрание на царство. Внешняя политика: Столбовский мир 

и Деулинское перемирие, Смоленская война. Внутренняя политика: 10 урочных лет. 

Семья. Алексей Михайлович (1629-1676). Детство. Вступление на престол. Личность 

царя: образ жизни, семья, интерес к западной культуре. Современники и историки об 

Алексее Михайловиче. 

2. Феодосия Прокопьевна   Морозова   (1632(?)-1675).   Происхождение,   семейная жизнь. 

Соратница Аввакума. Гонения властей, арест. Смерть сына. Твердость в вере. Гибель. 

«Боярыня Морозова» Сурикова. 

Тема 7. Россия в XVIII веке  
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1.Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 70—80-е гг. XVII в. 

Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. 

Крымские походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование 

круга его соратников. Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в 

составе Великого посольства. Первые преобразования. Причины преобразований всех 

сторон жизни России. Создание регулярной армии, новая система ее комплектования — 

рекрутские наборы. Перемены в положении дворян. Указ о единонаследии. Уравнение 

поместий и вотчин. Введение подушной подати. Перепись населения. Меры по развитию 

мануфактурного производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая сила 

петровских мануфактур. Политика протекционизма и меркантилизма. Реформы 

государственного /правления. Реформа местного управления: образование губерний. 

Провозглашение Петра I императором.  

2. Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов, 

условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, Петр II), борьба 

за власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения самодержавия в 

пользу олигархии («затейка» верховников). Правление Анны Иоанновны. Сущность и 

содержание бироновщины. Меры в интересах дворянства. Приход к власти Елизаветы 

Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Усиление 

крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест о 

вольности дворянской и его последствия. Свержение Петра III и приход к власти 

Екатерины II. 

3. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь Екатерины II к 

престолу. Екатерина II и просветители. Приближенные Екатерины II. Влияние идей 

просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины 

созыва, порядок формирования; деятельность, результаты деятельности. Губернская 

реформа Екатерины П. Структура местного управления. Политика Екатерины II по 

отношению к дворянству: укрепление дворянского землевладения, расширение 

привилегий дворянства и их власти над крепостными крестьянами. Жалованная грамота 

дворянству. Создание дворянских корпоративных организаций. Политика Екатерины II по 

отношению к городам: меры по стимулированию промышленности и торговли, 

упразднение монополий. Жалованная грамота городам. Создание новой системы 

городского управления. Итоги внутренней политики Екатерины II. Крестьянская война 

под предводительством Е. И. Пугачева: причины, ход, особенности, результаты. 

Содержание программы 11 класс 

Введение. 

Роль личности в истории. Критерии причисления к историческим личностям. 

Соотношение целей и средств их достижения. 

Раздел  1. Древняя Русь  

Тема 1. Рюрик  

Легендарное и реальное в “признании варягов”. Рюрик. Норманнская теория, её роль в 

русской истории.  

Тема 2. Первые Киевские князья  

   Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь в конце IX 

– середине X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути “из варяг в греки”. 

Значение общего похода на Царьград. Древняя Русь и её соседи при Игоре Старом. Князь 

и дружина. Игорь и Ольга. Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение 
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Ольги. Князь – воин. Святослав – “Александр Македонский Восточной Европы”. Поход на 

Дунай. Война с Византией. Гибель Святослава.  

Тема 3. Владимир Святой  

Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. Первая 

междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины провала языческой 

реформы. Крещение Руси как русский и европейский феномен. Оборона Руси от 

печенегов. Междоусобица на Руси после смерти Владимира Святославича.  

Тема 4. Носители идеалов православия 

Идеалы православия. Княгиня Ольга (890(?)–969). Принятие христианства. «Святая». 

Владимир Святославич: милосердие. Князья Борис и Глеб. ПВЛ о гибели братьев: 

смирение, покорность, мученическая смерть. Канонизация. Легенды о явлениях Бориса и 

Глеба. Иконография. Ярослав Мудрый: распространение христианства. Строительство 

храмов, монастырей. Канонизация Бориса и Глеба. Илларион(?). Первый митрополит из 

числа русских людей. Моления в «пещерке малой» в Киеве. «Слово о законе и благодати». 

Назначение митрополитом (1051). Версии о судьбе: Антоний Печерский. Феодосий 

Печерский (1036–1074). Происхождение, детство. Бегство в Киев и принятие пострига. 

Игумен Киево-Печерского монастыря: общинножитие, аскетизм. Канонизация. Нестор(?). 

Монах Киево-Печерского монастыря, автор «Житий» Бориса и Глеба, Феодосия 

Печерского. ПВЛ. Политические взгляды Нестора. 

Тема 5. Ярослав Мудрый  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси. 

Просвещение. “Русская правда” – княжий закон. Что охранялось законом. Политическое 

наследие. Причины усобиц. 

Тема 6. Владимир Мономах  

Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность Мономаха, его 

образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация обороны 

южных рубежей. Княжеские съезды. Расширение династических связей в пределах 

Европы.  

Тема 7. Князья периода феодальной раздробленности  

Начало раздробленности на Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств. Владимиро-

Суздальская Русь. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и зарождение русского 

самовластия. Перенос столицы во Владимир, замок в Боголюбове. Всеволод Большое 

Гнездо. Галицко-Волынские земли. Владимир Галицкий в “Слове о полку Игореве” и в 

жизни. Даниил Галицкий. Господин Великий Новгород. Система “выкармливания” князя 

– особенность Новгородской государственности.  

Тема 8. Александр Невский  

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

шведских и немецких рыцарей.  

Тема 9. Деятели русской церкви и культуры  

Первый русский митрополит Илларион. Церковь и просвещение. Нестор и другие 

летописцы. Даниил Заточник, Кирилл Туровский.  

Раздел 2. Московская Русь  

Тема 1. Иван Калита  

Установление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. Начало Московской 

династии. Даниил Московский. Личность Ивана Калиты. Борьба за великокняжеский 

ярлык. Переезд в Москву митрополита. Способы расширения владений. 

Тема 2. Дмитрий Донской  

Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. Политическое 

первенство Москвы при Василии I и Василии II Тёмном. 

Тема 3. Сергий Радонежский  

Сергий Радонежский.  

Тема 4. Иван III  
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Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь всея Руси. 

Характер Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- супруга Московского великого 

князя. “Москва – Третий Рим”. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский.  

Тема 5. Иван IV Грозный  

Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит Макарий, 

Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории государства. Взятие Казани. 

Установление дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и 

власть. Стоглав и “Домострой”. Опричнина как средство утверждения самодержавной 

деспотии. Культура и быт.  

Тема 6. Великие живописцы 

Иконопись и фрески. Андрей Рублев. “Троица”. Феофан Грек. Дионисий.  

 

Раздел 3. Россия в XVII веке  

Тема 1. Борис Годунов  

Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества. Развитие 

барщины и закрепощение крестьян.  

Тема 2. Минин и Пожарский  

Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование народных 

ополчений. Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на духовную жизнь 

общества. 

Тема 3. Алексей Михайлович “Тишайший”  

Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович (Тишайший). 

Формирование абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение крестьянства.  

Тема 4. Степан Разин  

XVII век – “бунташное время”. Народные восстания. Личность Степана Разина. 

Каспийский поход. Поражение разинщины. 

Тема 5. Церковный раскол  

Рост нетерпимости и инакомыслия. “Священство выше царства”. “Друзья-враги”: 

патриарх Никон, протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Староверы. 

Тема 6. Деятели культуры  

Начало разделения культуры “верхов” и “низов”. “Обмирщение” культуры. Общественная 

мысль. Симеон Полоцкий. Живопись (парсуна). Симон Ушаков.  

Раздел 4. Россия в XVIII веке  

Тема 1. Петр Первый  

Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра. 

Путешествие за границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. Итоги 

экономического развития. Дело царевича Алексея. Публицистика. 

Тема 2. Птенцы гнезда Петрова” 

Борис Петрович Шереметов. Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич Макаров. 

Александр Данилович Меншиков.  

Тема 3. Женщины на престоле  

Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных группировок. 

Роль иностранцев в эпоху дворцовых переворотов.  

Тема 4. Елизавета Петровна  

Елизавета – дочь Петра Великого. Граф Шувалов. Открытие Московского университета.  

Тема 5. Екатерина Великая  

Екатерина II и её окружение. “Просвещенный абсолютизм”. Усиление крепостничества. 

Золотой век российского дворянства.  

Тема 6. Емельян Пугачев  

Крестьянская война. Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева. 

Тема 7. Великие полководцы и флотоводцы  
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Победы на суше и на море. Русское военное искусство. Румянцев и Суворов. Спиридов и 

Ушаков.  

Тема 8. Русское “просвещение”  

Расцвет русской культуры. Русское “просвещение”. Л.Магницкий,  Михайло Ломоносов, 

Новиков, Фонвизин. Проявление оппозиционной мысли. Великие живописцы и зодчие. 

Русский театр.  

Раздел 5. Россия в XIX–XX веках – эпоха великих реформаторов  

Тема 1. Александр I  

“Дней Александровых прекрасное начало”. Император и его “молодые друзья”. Проекты 

реформ. Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя политика. 

Тема 2. Сперанский М.М.  

Сперанский М.М. Деятельность в Александро-Невской семинарии. Государственный 

Совет. Стремительный взлет выдающегося государственного деятеля. В должности 

пензенского губернатора. Деятельность реформатора в Сибири. Отставка. 

Тема 3. Витте С.Ю.  

Витте С.Ю. Министр путей сообщения. Министр финансов. Денежная реформа. “Золотой 

червонец”. Винная монополия. Подписание Портсмудского мирного договора.  

Тема 4. Столыпин П.А.  

Биография Петра Аркадьевича Столыпина. Начало служебной деятельности в 

министерстве внутренних дел. На посту Гродненского губернатора. Деятельность в 

Саратовской губернии. Новое назначение: П.А. Столыпин – министр внутренних дел. 

Аграрные преобразования. “Капитализация” деревни. Меры по разрушению общины. 

Переселенческая политика. Защита помещичьего землевладения. Противоречивость и 

незавершенность реформы. Трагический финал. 

Итоговое повторение  

 

Учебно-тематическое планирование курса 10 класс 

№ п/п Название темы, раздела Количество часов 

  Введение  1 

1.  Введение   

 Тема 1. Древняя Русь  8 

2.  «Реформаторы Древней Руси». Княгиня Ольга. Первая 

налоговая реформа. Владимир Святославович 

 

3.  Языческая реформа 980 г. «Равноапостольный». 

Выбор веры. Крещение Руси. 

 

4.  «Законодатели Древней Руси». Ярослав Мудрый. 

Хромец. 

 

5.  Князь Новгородский: «Закон о порядках в 

Новгороде». 

 

6.  Киевский князь. Владимир Мономах.Организатор и 

активный участник борьбы с половцами: совместные 

походы князей 

 

7.  «Защитники Отечества» Святослав Игоревич. 

Владимир Святославович 

 

8.  «Носители идеалов православия». Идеалы 

православия. Принятие христианства. Князья Борис и 

Глеб. 

 

9.  Монах Киево-Печерского монастыря, автор «Житий»  
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Бориса и Глеба, Феодосия Печерского 

 Тема 2. Русь удельная  4 

10.  «Обособление Северо-Восточной Руси». Юрий 

Долгорукий.  

 

11.  Перенесение столицы во Владимир. Военные походы.  

12.  «Защитники Отечества». Александр Невский. Невская 

битва, Ледовое побоище. 

 

13.  Герои борьбы с ордынским нашествием. Евпатий 

Коловрат. 

 

 Тема 3. Объединение Руси вокруг Москвы  7 

14.   Дмитрий Донской. Куликовская битва.  

15.  «Роль церковных иерархов в объединении Руси». 

Власть и церковь на Руси Х1У-ХУ веков.  

 

16.  Превращение Москвы в религиозный центр Руси.  

17.  «С.Радонежский и А. Рублев - выразители идеи 

объединения Руси».  

 

18.  «Основатели Соловецкого монастыря».   

19.  Борьба с Новгородом за земли. Канонизация.  

20.  Деловая   игра-дебаты   «Иосифляне и нестяжатели». 

Нил Сорский. Николай Майков.  

 

 Тема 4. Россия XVI века  4 

21.  «Избранная рада».  Реформы.   А.   Ф.   Адашева  

22.  Руководитель внутренней и внешней политики.  

Воевода  в  Ливонской  войне.   Опала.   Сильвестр   

 

23.  «Опричники и жертвы.  Григорий Лукьянович 

Скуратов-Вельский. Филипп  Колычев 

 

24.  «Начало освоения Сибири». Россия и Сибирское 

ханство. Версии происхождения Ермака. Поход в 

Сибирь, битва на р. Чусовой. 

 

 Тема 5. Россия периода Смуты  4 

25.  «Правители эпохи» Б. Годунов   

26.  Лжедмитрий I. Юрий (Григорий) Отрепьев. 

Лжедмитрием II 

 

27.  К. Минин Д. М. Пожарский  

28.  Иван Сусанин  

 Тема 6. Россия в XVII веке  3 

29.  «Первые   Романовы   на   Российском   престоле». 

Алексей Михайлович Романов 

 

30.  Феодосия Прокопьевна   Морозова    

31.  Федор Михайлович Ртищев  

 Тема 7. Россия в XVIII веке  3 
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32.  Начало правления и реформы Петра I.  Правление 

царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. 

 

33.  Правление Анны Иоанновны. Приход к власти 

Елизаветы Петровны 

 

34.  Правление Петра III. Приход к власти Екатерины II. 

Внутренняя политика Екатерины II. Итоги внутренней 

политики Екатерины II. Крестьянская война под 

предводительством Е. И. Пугачева 

 

  ИТОГО 34 

 

Учебно-тематическое планирование курса 11 класс 

 
№ 

Урока 

Название темы, раздела Количество 

часов 

 

1 Роль личности в истории. 1 

 Раздел 1. Древняя Русь 12 

2-3 Призвание варягов. Рюрик. 2 

4-5 Первые Киевские князья. Олег. Игорь. Княгиня Ольга. 

Святослав 

2 

6-7 Владимир Святой 2 

8-9 Носители идеалов православия  2 

10-11 Ярослав Мудрый 2 

12-13 Владимир Мономах 2 

 Раздел 2. Князья периода феодальной 

раздробленности. 

6 

14-15 Князья периода феодальной раздробленности. 2 

16-17 Александр Невский 2 

18-19 Деятели русской церкви и культуры. 2 

 Раздел 3. Московская Русь. 14 

20-21 Собиратели Руси. 2 

22-23 Иван Калита. 2 

24-25 Дмитрий Донской. 2 

26-27 Сергий Радонежский. 2 

28-29 Иван III. 2 

30-31 Иван Грозный. 2 

32-33 Великие живописцы. 2 

 Раздел 4. Россия периода СМУТЫ 8 

34-37 Правители периода СМУТЫ. 4 

38-41 Патриоты России. 4 

 Раздел 5. Россия в XVII веке.  20 

42-43 Первые  Романовы на российском престоле. 2 

44-45 Петр I 2 

46-47 Птенцы гнезда Петрова 2 
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48-49 Женщины на престоле 2 

50-51 Елизавета Петровна 2 

52-53 Екатерина Великая 2 

54-55 Религиозные деятели. 2 

56-57 Великие полководцы и флотоводцы. 2 

58-60 Деятели науки, литературы, живописи. Архитектуры 

XVII-XVIII вв. 

3 

 Раздел 5. Россия в XIX–XX веках 8 

61-62 Александр I 2 

63-64 Сперанский 2 

65-66 Витте 2 

67 Столыпин 1 

68 Итоговое повторение 1 

ИТОГО:                                                   68 ЧАСОВ 
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