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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по элективному курсу «История в лицах» на уровне среднего 

общего образования составлена на основе положений и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования, а также с учетом федеральной 

рабочей программы воспитания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ» 

Место учебного курса «История в лицах» в системе общего образования 

определяется его познавательным и мировоззренческим значением, вкладом в становление 

личности молодого человека.  Курс представляет собирательную картину жизни людей во 

времени, их социального, созидательного, нравственного опыта.  Он служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от 

уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. Курс дает возможность познания и 

понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.  

Элективный курс “История 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. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ» 

  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, что позволит 

учащимся подготовиться к сдаче ЕГЭ. 

 

Задачи курса: 

- 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. 

 



МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение курса 

«История в лицах» учебным планом: в 10 классе по 1 учебному часу в неделю при 34 

учебных неделях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ» 

 

10 КЛАСС 

Раздел I. Земля русская  

Легендарное и реальное в «призвании варягов». Рюрик. Норманнская теория, ее роль в 

русской истории. 

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

середине X в. Объединение вещим Олегом племен вдоль пути «из варяг в греки». Значение 

общего похода на Царьград. Древняя Русь и ее 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. 

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

междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины провала языческой ̆

реформы. Крещение Руси как русский̆ и европейский̆ феномен. Оборона Руси от печенегов. 

Междоусобица на Руси после смерти Владимира Святославича.  

Борис и Глеб – князья мученики. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси. 

Просвещение. «Русская правда» – княжий̆ закон. Что охранялось законом. Политическое 

наследие. Причины усобиц. 

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

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

южных рубежей̆. Княжеские съезды. Расширение династических связей̆ в пределах Европы. 

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

Суздальская Русь. Юрий Долгорукий̆. Андрей Боголюбский и зарождение русского 

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

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

жизни. Даниил Галицкий̆. Господин Великий̆ Новгород. Система “выкармливания” князя – 

особенность Новгородской̆ государственности. 

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

шведских и немецких рыцарей̆.  

Первый̆ русский̆ митрополит Илларион. Церковь и просвещение. Нестор и другие 

летописцы. Даниил Заточник, Кирилл Туровский. 

 

Раздел II.  Московская Русь  

 

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. 

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

первенство Москвы при Василии I и Василии II Тёмном. 

Сергий Радонежский. 

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. 



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. 

Иконопись и фрески. Андрей Рублев. «Троица». Феофан Грек. Дионисий. 

 

 Глава III. Россия в XVII веке  

 

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

барщины и закрепощение крестьян. 

Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование народных 

ополчений. Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на духовную жизнь 

общества. 

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

абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение крестьянства. 

XVII век – «бунташное время». Народные восстания. Личность Степана Разина. 

Каспийский поход. Поражение разинщины. 

Рост нетерпимости и инакомыслия. «Священство выше царства». «Друзья-враги»: патриарх 

Никон, протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Староверы. 

Начало разделения культуры «верхов» и «низов». «Обмирщение» культуры. Общественная 

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

 

 Раздел IV. Россия в XVIII веке  

 

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

Путешествие за границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре Северной воины. 

Итоги экономического развития. Дело царевича Алексея. Публицистика. 

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

Александр Данилович Меншиков. 

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

Роль иностранцев в эпоху дворцовых переворотов. 

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

Екатерина II и её окружение. «Просвещённый̆ абсолютизм». Усиление крепостничества. 

Золотой̆ век российского дворянства. 

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

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

Ушаков. 

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

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

Русский̆ театр. 

 

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

 

«Дней Александровых прекрасное начало». Император и его «молодые друзья». Проекты 

реформ. Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя политика. 

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

Совет. Стремительный взлет выдающегося государственного деятеля. В должности 

пензенского губернатора. Деятельность реформатора в Сибири. Отставка. 

Личность С.Ю. Витте Министр путей сообщения. Министр финансов. Денежная реформа. 

«Золотой червонец». Винная монополия. Подписание Портсмутского мирного договора. 



Личность Петра Аркадьевича Столыпина – последнего реформатора Российской империи. 

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. Трагический̆ финал. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ В 

ЛИЦАХ» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) гражданского воспитания:  

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

Отечеству;  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена современного 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;  

 

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 Отечеству и его защите, 

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; 

способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетические 

ценности эпох, к которым они принадлежат;  

5) физического воспитания:  

формирование ценностного отношения к жизни и здоровью;  

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения;  

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; 

формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; 

готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы;  

мотивация и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;  

7) экологического воспитания:  

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его 

позитивных и негативных проявлений;  

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;  

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

социальном и нравственном опыте предшествовавших поколений;  

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 

историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской 

деятельности;  

мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению истории. 

Изучение курса способствует также развитию эмоционального интеллекта 

обучающихся, в особенности – 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), 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 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов;  



систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем, диаграмм 

и других);  

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. 

Базовые исследовательские действия: 

осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразование и 

применение в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов;  

владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с исторической 

информацией;  

определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта;  

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории;  

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 других);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте;  

применять исторические знания и познавательные процедуры в интегрированных 

(междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих. 

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;  

представлять и использовать информационные особенности разных видов 

исторических источников, проводить критический анализ источника, высказывать 

суждение о достоверности и ценности содержащейся в нем информации (в том числе по 

самостоятельно сформулированным критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 

свидетельств;  

сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые в научной 

литературе и публицистике, объяснять причины расхождения мнений; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных 

технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире;  



участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, в том 

числе вызывающих разные оценки, определяя свою позицию и обосновывая ее в ходе 

диалога;  

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в школе и социальном окружении. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности 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. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения;  

составлять план действий, определять способ решения;  

последовательно реализовывать намеченный план действий.  

Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов;  

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей;  

осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, в общении, сотрудничестве 

со сверстниками и людьми старших поколений;  

признавать свое право и право других на ошибки;  

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, 

проблем.  

Требования к предметным результатам освоения учебного курса: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с 

древнейших времен до настоящего времени. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы с древнейших времен до настоящего времени. 



Умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их, 

учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной 

информации, объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 

процессов истории России и истории зарубежных стран, приобретение опыта 

осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных 

проектов и исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать 

фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите 

Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по учебному курсу «История в лицах»: 

 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в 

мировых политических и социально-экономических процессах с древнейших времен до 

1914 г.; 

используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г., выявлять 

попытки фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли России в 

мировых политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России с древнейших времен до 

1914 г., 

составлять описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран,  

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в социально-

политическом контексте; 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, 

процессов с древнейших времен до 1914 г.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории 

России с древнейших времен до 1914 г.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 

г.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. 



Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать в исторической информации по истории с древнейших времен до 1914 г. 

события, явления, процессы, факты и мнения; 

обобщать историческую информацию по истории России с древнейших времен до 

1914 г.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о истории России с древнейших времен до 1914 г. с использованием 

контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других;  

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России с 

древнейших времен до 1914 г., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определенным 

критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 1914 г. 

устанавливать исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории 

России  с древнейших времен до 1914 г. и находить их, объяснять значимость 

конкретных источников при изучении событий и процессов истории, приобретение 

опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

анализировать  исторические источники разных типов по истории России с 

древнейших времен до 1914 г. (извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять 

данные разных источников, различать представленные излагаемые в исторических 

источниках факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить 

информацию источника с историческим контекстом, оценивать степень полноты и 

достоверности, информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решения 

учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 

определенным критериям, используя различные источники информации с соблюдением 

правил информационной безопасности; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 

процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость 

использования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;  



участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или 

групповые учебные исследования по истории с древнейших времен до 1914 г., 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других 

форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении 

учебных проектов и исследований аргументированно критиковать фальсификации 

отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, 

разоблачать фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. критически 

оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в 

дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества с древнейших 

времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России с древнейших времен до 1914 г. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Со ссылками 

 Раздел I. Земля русская   

1  Призвание варягов. Рюрик 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/a0b625fa 

2  Первые князья. Олег. Игорь. 

Княгиня Ольга. Святослав 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/a0b625fa 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17ff2e 

3   Владимир Святой 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/a0b625fa 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a180140 

4  Борис и Глеб-первые святые на 

Руси.  
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ade849fb 

https://m.edsoo.ru/a0b625fa
https://m.edsoo.ru/a0b625fa
https://m.edsoo.ru/8a17ff2e
https://m.edsoo.ru/a0b625fa
https://m.edsoo.ru/8a180140
https://m.edsoo.ru/ade849fb


5  Ярослав Мудрый 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ade849fb 

6  Владимир Мономах 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ade849fb 

7  Князья периода феодальной 

раздробленности 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e55d16a3 

8  Александр Невский. 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e55d16a3 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a182c92 

9  Деятели русской церкви и 

культуры. 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a180848 

 Раздел II.  Московская Русь   

10  Иван Калита. 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ea63caf3 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a183994 

11  Дмитрий Донской 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a183002 

12  Сергий Радонежский 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a183002 

13  Иван III 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1841c8 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a184358 

14  Иван IV 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a185906 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a185d34 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a185eba 

Противоречивость 

личности Ивана Грозного. 

Результаты и цена 

преобразований 

15  Великие живописцы. Иконопись. 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c92295e2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a184dda 

 Раздел III. Россия в XVII веке   

16  Борис Годунов. Учреждение 

патриаршества. 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1869dc 

17  Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/dd812c73 

18  Алексей Михайлович Тишайший. 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e60233d2 

https://m.edsoo.ru/ade849fb
https://m.edsoo.ru/ade849fb
https://m.edsoo.ru/e55d16a3
https://m.edsoo.ru/e55d16a3
https://m.edsoo.ru/8a182c92
https://m.edsoo.ru/8a180848
https://m.edsoo.ru/ea63caf3
https://m.edsoo.ru/8a183994
https://m.edsoo.ru/8a183002
https://m.edsoo.ru/8a183002
https://m.edsoo.ru/8a1841c8
https://m.edsoo.ru/8a184358
https://m.edsoo.ru/8a185906
https://m.edsoo.ru/8a185d34
https://m.edsoo.ru/8a185eba
https://m.edsoo.ru/c92295e2
https://m.edsoo.ru/8a184dda
https://m.edsoo.ru/8a1869dc
https://m.edsoo.ru/dd812c73
https://m.edsoo.ru/e60233d2


Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f918f903 

19  Степан Разин 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1896f0 

20  Церковный раскол. Патриарх 

Никон. Протопоп Аввакум. 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1885b6 

21  Деятели культуры. Симеон 

Полоцкий. Симон Ушаков. 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18a7b2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18ab68 

 Раздел IV. Россия в XVIII веке   

22  Пётр I. 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/489bb4e0 

23  «Птенцы Гнезда петрова». 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/489bb4e0 

24  Женщины на престоле. Екатерина 

I. Анна Иоановна. 1 
Библиотека ЦОК 

\https://m.edsoo.ru/389f2f25 

25  Елизавета Петровна. Граф 

Шувалов. 1 
Библиотека ЦОК 

\https://m.edsoo.ru/389f2f25 

26  Екатерина Великая. 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/17745d6d 

27 Емельян Пугачёв 

1 

Библиотека ЦОК 

\https://m.edsoo.ru/389f2f25 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18ebc8 

28 Великие флотоводцы и 

полководцы (урок 1) 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18ef42 

29 Великие флотоводцы и 

полководцы. (урок 2) 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18ef42 

30  Русское просвещение. М. 

Магницкий. 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2c5c07a1 

31  Русская культура: Ломоносов, 

Новиков, Фонвизин 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2c5c07a1 

 Раздел V.   Россия в XIX–XX 

веках – эпоха великих 

реформаторов 

 
 

32  Александр I. М.М. Сперанский 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/579a8914 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a190b80 

33  С.Ю. Витте. П.А. Столыпин   

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/6fc3147f 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a194c1c 

34  Итоговое повторение 1  

 Итого 34  

https://m.edsoo.ru/f918f903
https://m.edsoo.ru/8a1896f0
https://m.edsoo.ru/8a1885b6
https://m.edsoo.ru/8a18a7b2
https://m.edsoo.ru/8a18ab68
https://m.edsoo.ru/489bb4e0
https://m.edsoo.ru/489bb4e0
https://m.edsoo.ru/389f2f25
https://m.edsoo.ru/389f2f25
https://m.edsoo.ru/17745d6d
https://m.edsoo.ru/389f2f25
https://m.edsoo.ru/8a18ebc8
https://m.edsoo.ru/8a18ef42
https://m.edsoo.ru/8a18ef42
https://m.edsoo.ru/2c5c07a1
https://m.edsoo.ru/2c5c07a1
https://m.edsoo.ru/579a8914
https://m.edsoo.ru/8a190b80
https://m.edsoo.ru/6fc3147f
https://m.edsoo.ru/8a194c1c
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1. Уроки по истории России VIII-XVIII вв. Кирилла и Мефодия. 

2. Живая история Отечества, электронное учебное пособие, 2019 г.; 

3. Цикл “Российская империя”, посвящённый 300-летию основания Империи и 

Санкт-Петербурга — это документальный телесериал, в котором представлен 

современный взгляд на историю российского государства с 1697 по 1917 год; 

4. Цикл «История государства Российского», 2007 г. 
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