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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

«ИСТОРИЯ РОССИИ В ЛИЦАХ»  

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

классов, изучающих историю на профильном уровне. Программа ориентирована 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. Актуальность определяется важностью изучения персоналий для понимания 

изучаемой эпохи, а также имеет практическое значение – подготовку к успешной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Место элективного курса «История России в лицах» в 

системе школьного образования определяется важностью углублённого изучения 

основных фактов об историческом процессе в целом и ключевых исторических фигурах, 

повлиявших на историю в частности. Благодаря более подробному и углублённому 

рассмотрению действий исторических фигур, их комплексному историческому портрету, 

событий и предпосылок их действий у обучающихся появляется целостная картина мира, 

связанная с развитием современного мира. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» Целью школьного 

исторического образования является формирование и развитие личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной 

и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной 

России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. Задачи изучения истории на всех уровнях общего 

образования определяются Федеральными государственными образовательными 

стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). В средней школе ключевыми 

задачами являются: — формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации, знаниями об основных 
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этапах развития человеческого общества, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно историческом процессе; — воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения 

к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; — развитие способностей учащихся 

анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; — формирование у 

школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе (Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 2020. — № 8. — С. 

7—8).  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения 

составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

“Земля русская” 

РЮРИК 

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

русской истории. ПЕРВЫЕ 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 Ольги. Князь – воин. Святослав – “Александр 

Македонский Восточной Европы”. Поход на Дунай. Война с Византией. Гибель 

Святослава.  

ВЛАДИМИР СВЯТОСЛАВОВИЧ  

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.  
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ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного 

положения Руси. Просвещение. “Русская правда” – княжий закон. Что охранялось 

законом. Политическое наследие. Причины усобиц.  

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.  

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.  

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. 

Выбор князя. Борьба против шведских и немецких рыцарей. ДЕЯТЕЛИ РУССКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ЦЕРКВИ Первый русский митрополит Илларион. Церковь и просвещение. 

Нестор и другие летописцы. Даниил Заточник, Кирилл Туровский. 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. 

Московская Русь 

ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с 

Тверью. Политическое первенство Москвы при Василии I и Василии II Тёмном. ИВАН III 

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. 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. ЖИВОПИСЦЫ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА Иконопись 

и фрески. Андрей Рублев. “Троица”. Феофан Грек. Дионисий. БОРИС ГОДУНОВ Борис 
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Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества. Развитие барщины и 

закрепощение крестьян.  

Россия в XVII веке 

МИНИН И ПОЖАРСКИЙ Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. 

Формирование народных ополчений. Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени 

на духовную жизнь общества.  

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ Возрождение страны после смуты. Царь Алексей 

Михайлович (Тишайший). Формирование абсолютной монархии. Соборное уложение. 

Закрепощение крестьянства.  

СТЕПАН РАЗИН XVII век – “бунташное время”. Народные восстания. Личность 

Степана Разина. Каспийский поход. Поражение разинщины. 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ XVII ВЕКА Начало разделения культуры “верхов” и “низов”. 

“Обмирщение” культуры. Общественная мысль. Симеон Полоцкий. Живопись (парсуна). 

Симон Ушаков.  

Россия в XVIIIвеке 

ПЁТР I ВЕЛИКИЙ 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. 

СПОДВИЖНИКИ ПЕТРА I Борис Петрович Шереметов. Петр Андреевич Толстой. 

Алексей Васильевич Макаров. Александр Данилович Меншиков.  

НАСЛЕДНИКИ ПЕТРА I, ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ Екатерина I. Анна 

Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных группировок. Роль иностранцев в 

эпоху дворцовых переворотов. ЕКАТЕРИНА II ВЕЛИКАЯ Екатерина II и её окружение. 

“Просвещенный абсолютизм”. Усиление крепостничества. Золотой век российского 

дворянства.  

ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЁВ Крестьянская война. Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до 

и после Пугачева.  

ВЕЛИКИЕ ПОЛКОВОДЦЫ И ФЛОТОВОДЦЫ РОССИИ XVIII ВЕКА 

Победы на суше и на море. Русское военное искусство. Румянцев и Суворов. Спиридов и 

Ушаков.  

РУССКОЕ «ПРОСВЕЩЕНИЕ» Расцвет русской культуры. Русское “просвещение”. 

Л.Магницкий, Михайло Ломоносов, Новиков, Фонвизин. Проявление оппозиционной 

мысли. Великие живописцы и зодчие. Русский театр. АЛЕКСАНДР I “Дней 
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Александровых прекрасное начало”. Император и его “молодые друзья”. Проекты 

реформ. Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя политика. 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.  

Россия в XIX–XX веках 

НИКОЛАЙ I Восхождение на престол Николая I. Реакция, борьба с декабристами. 

Ужесточение законодательства, введение цензуры. Попытки реформ без реформ. Начало 

технологического, экономического и социального отставания. Крымская война. 

АЛЕКСАНДР II Принятие титула, накопившиеся проблемы в стране. Разработка реформ, 

интересы слоёв населения. Переломный 1861 год, пореформенная Россия. Террор 

народовольцев, покушения. Смерть во время теракта.  

АЛЕКСАНДР III Обстановка в стране после смерти Александра II. Преследования 

народовольцев, отказ от продолжения реформ, консервация страны. ВИТТЕ С.Ю. Витте 

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

червонец”. Винная монополия. Подписание Портсмудского мирного договора.  

НИКОЛАЙ II Рубеж веков. Технологический и социальный взрыв XX века. Революция 

1905-1907 годов в России. Напряжение в Европе, предзнаменования великой войны. Роль 

монарха в истории 

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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Посещение учениками 10 класса элективного курса «История России в лицах» направлено 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 К важнейшим личностным результатам изучения истории в средней 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС СОО (2020) относятся 

следующие убеждения и качества: в сфере патриотического воспитания: осознание 
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российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей 

Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; в сфере гражданского воспитания: осмысление 

исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к 

выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и 

природной среде; в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных 

духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и 

нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; в понимании ценности научного 

познания: осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о 

социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение 

навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и 

сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного 

сознания; в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии 

своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества 

и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре 

своего и других народов; в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: 

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 (в античном мире, эпоху Возрождения) и в 

современную эпоху; в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 
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уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы 

профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; в сфере экологического воспитания: осмысление 

исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; осо- знание глобального 

характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты 

окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. в 

сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления 

об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к 

новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного 

ответа на природные и социальные вызовы.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты изучения истории в средней школе выражаются в 

следующих качествах и действиях. В сфере универсальных учебных познавательных 

действий: владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать 

события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать 

выводы; владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную 

задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся 

знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять 

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

реферат, учебный проект и др.); работа с информацией: осуществлять анализ учебной и 

внеучебной исторической информации (учебник, тексты исторических источников, 

научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из 

источника; различать виды источников исторической информации; высказывать суждение 

о достоверности и значении информации источника (по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно). В сфере универсальных учебных 

коммуникативных действий: общение: представлять особенности взаимодействия людей в 

исторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и 

личностей прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и 
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аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и 

применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 

значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе — на региональном материале; определять свое участие в общей 

работе и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

полученные результаты и свой вклад в общую работу. В сфере универсальных учебных 

регулятивных действий: владение приемами самоорганизации своей учебной и 

общественной работы (выявление проблемы, требующей решения; составление плана 

действий и определение способа решения); владение приемами самоконтроля — 

осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных результатов; 

способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей. В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); регулировать способ 

выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: называть даты (хронологические границы) 

важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов; выявлять 

синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в.; определять последовательность событий отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX — 

начала XX в.; группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и др.); составлять систематические таблицы.  

3. Работа с исторической картой: выявлять и показывать на карте изменения, 

произошедшие в результате значительных социально-экономических и политических 
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событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; определять 

на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер жизни 

страны (группы стран).  

4. Работа с историческими источниками: представлять в дополнение к известным ранее 

видам письменных источников особенности таких материалов, как произведения 

общественной мысли, газетная публицистика, программы политических партий, 

статистические данные; определять тип и вид источника (письменного, визуального); 

выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, 

общественному течению и др.; извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию 

о событиях отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. из разных 

письменных, визуальных и вещественных источников; различать в тексте письменных 

источников факты и интерпретации событий прошлого.  

5. Историческое описание (реконструкция): представлять развернутый рассказ о 

ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. с 

использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме короткого эссе, 

презентации); составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — 

начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах 

в XIX — начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и 

художественных приемов и др.  

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать существенные черты: 

а) экономического, социального и политического развития России и других стран в XIX 

— начале XX в.; б) процессов модернизации в мире и России; в) масштабных социальных 

движений и революций в рассматриваемый период; г) международных отношений 

рассматриваемого периода и участия в них России; объяснять смысл ключевых понятий, 

относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории; соотносить общие 

понятия и факты; объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о 

причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение 

к существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; проводить 
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сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX 

— начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять 

черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в 

России, других странах.  

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: сопоставлять высказывания историков, 

содержащие разные мнения по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX 

— начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; оценивать степень 

убедительности предложенных точек зрения, формулировать и аргументировать свое 

мнение; объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую 

эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: распознавать в окружающей среде, в том числе в 

родном городе, регионе памятники материальной и художественной культуры XIX — 

начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их значение для времени их создания и для 

современного общества; выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); объяснять, в чем 

состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, других стран мира, 

высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественных 

обсуждениях. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 “Земля русская” 9   

2 Московская Русь  6   

3 Россия в XVII веке 6   

4 Россия в XVIII веке  8   

5 Россия в XIX–XX 

веках 

5   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 0 0 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Срок 

изучения 

 I четверть 9 ч  

 Раздел 1. “Земля русская”   

1 Призвание варягов. Рюрик 1ч сентябрь 

2 Первые князья. Олег. Игорь. Княгиня Ольга. 

Святослав 

1 ч сентябрь 

3 Владимир Святой 1ч сентябрь 

4 Борис и Глеб – первые святые на Руси 1ч сентябрь 

5 Ярослав Мудрый 1ч октябрь 

6 Владимир Мономах 1ч октябрь 

7 Князья периода феодальной 

раздробленности. 

1 ч октябрь 

8 Александр Невский 1 ч октябрь 

9 Деятели русской церкви и культуры. 1 ч октябрь 

 II четверть 7 ч  

 Раздел 2. Московская Русь   

10 Иван Калита 1ч ноябрь 

11 Дмитрий Донской 1ч ноябрь 

12 Сергий Радонежский 1ч ноябрь 

13 Иван III 1ч декабрь 

14 Иван Грозный 1ч декабрь 

15 Великие живописцы 1ч декабрь 

 Раздел 3. Россия в XVII веке   

16 Борис Годунов  1ч декабрь 

 III четверть 10 ч  

17 Минин и Пожарский  1ч январь 

18 Алексей Михайлович “Тишайший” 1ч январь 

19  Степан Разин  1ч январь 
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20  Церковный раскол  1ч февраль 

21  Деятели культуры  1ч февраль 

 Раздел 4. Россия в XVIII веке   

22 Карантин 1ч февраль 

23 Карантин 1ч февраль 

24 Петр I. Птенцы гнезда Петрова 1ч март 

25 Елизавета Петровна 1ч март 

26 Екатерина Великая 1ч март 

 IV четверть 8 ч  

27 Емельян Пугачев 1ч апрель 

28 Великие полководцы и флотоводцы. 1ч апрель 

29 Л.Магницкий, М.Ломоносов, Новиков, 

Фонвизин. 

1ч апрель 

 Раздел 5. Россия в XIX–XX веках   

30 Александр I 1ч апрель 

31 Сперанский 1ч май 

32 Витте 1ч май 

33 Столыпин 1ч май 

34 Итоговое повторение 1ч май 

ВСЕГО 34  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

История России: учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.А. Георгиева, Т.А. Сивохина – 4-

е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2018.–528 с.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

Анисимов Е.В. Женщины на Российском престоле. Спб., 1997.  

Борзаковский П.К. Императрица Екатерина Вторая Великая. М., 1991.  

Васильева Л.Н. Жены русской короны. М, 1999.  

Женщины в исторических судьбах России. Кострома, 1995. 

 История России в лицах. СД. Отличник. История России в лицах и датах. М., 1995. 

История экономической мысли России в лицах. Словарь-справочник. КНоРус, 2007. 

Карпов Г.М. История России в лицах. Деятели петровской эпохи. М., Школа-Пресс, 2002. 

Манько А.В. История России в лицах. Женщины на русском престоле. М., Школьная 

пресса, 2002.  

Манько А.В. Выдающиеся деятели XIX в. М., Школьная пресса, 2003.  

Манько А.В. Выдающиеся деятели XX в. М., Школьная пресса, 2004.  

Морозова Л.Е. История России в лицах. Первая половина XVII века. М., Школа-Пресс, 

2000.  

Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова. Издательство "Мысль", 1985.  

Пашков Б.Г. Русь. Россия. Российская империя. Хроника правлений и событий. 1862–1917 

гг. М., 1997.  

Перхавко В.П. История России в лицах. IX – начало XVII века. М., Школа-Пресс, 2000. 

Сороткина Н.М. История России в лицах. Терра, 2003.  

Энциклопедия по истории России. Ариада, 1998–1999 г.  

Энциклопедия по истории России. Русика, 2003 г.  

Энциклопедический справочник школьника. История России. М., 1997.  

 

 


