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Пояснительная записка  по элективному курсу  «История в лицах» в 10-11 классах 

(2023-2024) 

 

 

 

Рабочая программа по истории элективного курса «История России в лицах (X - XVIII 

век)»для 10 класса составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(утвержден приказом МОиН РФ № 1089 от 05.03.2004 г.) 

2. Историко-культурный стандарт. 

3. Авторская программа Н.И. Чеботаревой: 10 – 11 классы «История России в 

лицах». 

 

Элективный курс «История России в лицах» рассчитан на 34 часа изучения в 10 классе по 1 

часу в неделю и предполагает изучение жизни и деятельности основных личностей 

российской истории с X по XVIII век. 

 

Основные цели курса 
В рамках школьных курсов истории основное внимание уделяется рассмотрению событий, 

явлений, процессов. В ходе изучения истории не всегда видны личности, без понимания 

мотивов и сущности деятельности которых сложно составить истинную картину 

исторической действительности. Этот недостаток призван преодолеть данный элективный 

курс. 

• Познакомить с жизнью и деятельностью ключевых исторических личностей. 

• Способствовать расширению и углублению понимания роли личности в истории. 

• Помочь учащимся увидеть альтернативы развития страны на определенных этапах 

ее развития через судьбы государственных деятелей. 

• Оказать помощь обучающимся в подготовке к сдаче ЕГЭ по истории. 

 

Задачи курса 
• Способствовать воспитанию уважения к отечественной истории через уважение к 

заслугам отдельных исторических деятелей. 

• Способствовать формированию культуры работы с историческими источниками, 

литературой, выступления на семинарах, ведения дискуссий, поиска и обработки 

информации. 

• Способствовать развитию мыслительных, творческих, коммуникативных 

способностей учащихся. 

• Способствовать формированию и развитию умения сравнивать исторических 

деятелей, определять и объяснять собственное отношение к историческим личностям. 

• Формировать умение объяснять мотивы, цели, результаты деятельности тех или 

иных лиц. 

 

Формы и методы работы 

Предполагается сочетание индивидуальной и групповой форм работы. 

Основные методы работы: анализ исторической литературы и исторических источников, 

исторической карты, эвристическая беседа, лекция,»), подготовка и обсуждение сообщений 

учащихся, «мозговой штурм» и др. 

Основные формы отчетности: тетрадь с конспектами и заданиями (эссе, решение проблемных 

заданий), творческие работы (электронные презентации). 

 

Требования к уровню усвоения курса 

По окончанию курса учащиеся должны знать: исторический контекст, с которым были 



связаны биографии изучаемых личностей; биографии изучаемых личностей; основные 

события, в которых принимали участие рассматриваемые личности; основные даты биографий; 

труды, созданные изучаемыми личностями, основные идеи, в них содержащиеся; мнения 

историков о роли изучаемых личностей в истории. 

Данный курс способствует расширению и углублению базового курса истории России за счет 

изучения жизнедеятельности исторических лиц, рассмотрения различных оценок 

современников и историков. 

По окончанию курса учащиеся должны уметь: 
- вести самостоятельный поиск информации по предложенной тематике, осуществлять ее 

критический анализ и отбор необходимых фактов и мнений; 

- представлять в виде выступлений на семинарах, эссе, презентаций результаты 

исследований; 

- анализировать точки зрения современников и историков на деятельность исторических 

личностей, формулировать собственную позицию. 

 

Содержание элективного курса 

Введение (1 час) 

Роль личности в истории. Критерии причисления к историческим личностям. Соотношение 

целей и средств их достижения. 

Тема 1. Древняя Русь (6 часов). 

Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. «Реформаторы Древней Руси». Княгиня Ольга 

(920? - 969): «хитрая, мудрая». Первая налоговая реформа. Владимир Святославович (960? - 

1015). Новгородский князь. Борьба за Киев. 

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

Руси.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». 

Семинар «Защитники Отечества» (2 часа). Святослав Игоревич (941(?) - 972). Князь-воин. 

Образ жизни. Патриотизм. Владимир Святославович (960? - 1015). 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. Любечский съезд 1097 г. 

Семинар «Носители идеалов православия» (3 часа). 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. «Слово о законе и 

благодати». Назначение 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. 

Святослав Игоревич. Владимир Святой. Борис и Глеб. Святополк Окаянный. Ярослав 

Мудрый. Ярославичи: Изяслав, Святослав, Всеволод. Всеслав Полоцкий. Святополк 

Изяславич. Владимир Мономах. Мстислав Великий. 

Кирилл и Мефодий. Кий. Митрополит Илларион. Нестор. Даниил Заточник. 

 

Тема 2. Русь удельная (4 часа). 
«Обособление Северо-Восточной Руси». Юрий Долгорукий (1090(?) - 1157). Князь 

Ростово-Суздальский: распространение христианства, первое упоминание о Москве. 



Борьба за Киев. Андрей Боголюбский (11(?) - 1174). Князь в Вышгороде. Бегство в 

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. 

«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. Евпатий Коловрат. 

Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Даниил Галицкий. Юрий Долгорукий. Андрей 

Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Мстислав «Удатный». Игорь Святославич. 

Чингисхан. Батый (Бату-хан). Юрий Всеволодич. Ярослав Всеволодич. Михаил 

Всеволодич Черниговский. Александр Невский. 

 

Тема 3. Объединение Руси вокруг Москвы (6часов). 
«Деятели Руси ХIV - ХV вв.». 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. 

«Роль церковных иерархов в объединении Руси». Власть и церковь на Руси ХIV - ХV 

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. 

«Сергий Радонежский и Андрей Рублев - выразители идеи объединения Руси». 

Сергий 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 г. 

«Основатели Соловецкого монастыря». Часовни на севере Руси. Герман. Савватий. Зосима. 

Борьба с Новгородом за земли. Канонизация. Судьба монастыря. 

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

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

скита. Нравственное 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. 

Даниил Московский. Михаил Ярославич Тверской. Юрий Данилович. Иван Калита. 

Миндовг. Гедимин. Ольгерд. Ягайло. Витовт. Узбек. Мамай. Тохтамыш. Едигей. Тимур. 

Дмитрий Донской. Василий I. Василий Тѐмный. Иван III. 

Сергий Радонежский. Стефан Пермский. Митрополиты Пѐтр, Алексий, Иона. Софья 

Витовтовна. Юрий Дмитриевич. Дмитрий Шемяка. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Евфимий II (новгородский архиепископ). Марфа Борецкая. София (Зоя) Палеолог. 

Афанасий Никитин. Аристотель Фиораванти. 

 

Тема 4. Россия XVI века (7часов). 
«Избранная рада» (2 часа). 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). Князь, участник Казанского похода, военачальник. Участник 

Избранной рады. Бегство в Ливонию. Переписка с Иваном IV. 

«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. 

Иван Грозный (1530 - 1584) детство, отрочество: формирование личности. Реформы 

Избранной рады. Восточная политика. Ливонская война. Опричнина. Семейная трагедия. 

Тиран, деспот. 

«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 (1532 - 1585). Казачество. Версии происхождения Ермака. 

Поход в Сибирь, битва на р. Чусовой. Овладение Искером. Гибель атамана. 

Василий III. Елена Глинская. Иван IV Грозный. Федор Иванович. 

А.Ф.Адашев. Протопоп Сильвестр. А.М.Курбский. Малюта Скуратов. Митрополит 

Филипп (Колычев). Ермак. 

Иван Федоров. Андрей Чохов. 

 

Тема 5. Россия периода Смуты (3 часа). 
«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. 

«Патриоты». Патриарх Гермоген (1530(?) - 1612). Служба в Казани, обретение иконы 

Богоматери. Казанский митрополит. Патриарх: борьба с самозванцами, интервентами, 

семибоярщиной. Арест. Мученическая смерть. Канонизация. К. Минин (? - 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 

(? - 1613). Грамота 1619 г. Легенда о подвиге, ее роль в укреплении самодержавия. Образ 

Сусанина в художественной культуре России. 

Борис Годунов. Лжедмитрий I. Лжедмитрий II. Василий IV Шуйский.  

И.И.Болотников. Патриарх Гермоген. П.П.Ляпунов. И. Заруцкий. К.Минин. 

Д.М.Пожарский. Патриарх Филарет. Б.И.Морозов. 



 

Тема 6. Россия в XVII веке (3 часа). 
«Первые Романовы на Российском престоле». 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. 

«Предтеча преобразователя». А.Л. Ордин-Нащокин (1607(?) - 1680). Происхождение, 

образование. Работа в межевых комиссиях. Воевода Кокенгаузена и Пскова. Глава 

посольского приказа. Взгляды на армию, городское самоуправление, развитие торговли, 

попытка создания флота. Постриг. Значение деятельности. 

«Церковный раскол». Никон (1605 - 1681). Происхождение. Женитьба, пост священника в 

с. Колычеве. Постриг. Кожеозерский игумен. Встреча с Алексеем Михайловичем. 

Архимандрит Новоспасского монастыря. «Ревнители благочестия». Новгородский 

митрополит. Патриарх. Церковная реформа. Разногласия с Алексеем Михайловичем. Судьба 

Никона. Аввакум (1620(?) - 1682). Происхождение. Справщик, «ревнители благочестия». 

Борьба с реформой Никона. Заточение, ссылка. Возвращение в Москву. Челобитные царю, 

ссылка. Идеолог старообрядчества. Послания Федору Алексеевичу. Казнь. Феодосия 

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

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

Морозова» Сурикова. 

«Добрые люди Древней Руси». Ульяния Осорьина (Лазаревская) (? - 1604). «Житие»: 

происхождение, судьба. Служение людям, милосердие, отношения с крепостными. Голод 

1601 - 1603 гг. Федор Михайлович Ртищев (1625 - 1673). Происхождение. Начало службы. 

Участие в кружке «Ревнителей благочестия». Министр двора, руководитель Приказа тайных 

дел. «Добрый человек Древней Руси» (Ключевский). «Ртищевское братство» в 

Андреевском монастыре. Отношение к церковному расколу. 

Михаил Федорович. Алексей Михайлович. Федор Алексеевич.  

Патриарх Никон. Протопоп Аввакум. А.Л. Ордин-Нащокин. А.С. Матвеев. Степан Разин.  

Симон Ушаков. Симеон Полоцкий. Епифаний Славинецкий. Ерофей Хабаров. Семен 

Дежнев. Василий Поярков. 

 

Тема 7. Россия в XVIII веке (4 часа) 

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. 

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. 

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. 

Петр I. Иван V. Царевна Софья. Екатерина I. Петр II. Анна Иоанновна. Анна 

Леопольдовна. Иоанн VI Антонович. Елизавета Петровна. Петр III. Екатерина II. Павел I. 

В.В. Голицын. Ф.Я. Лефорт. П. Гордон. А.Д. Меншиков. Ф.А. Головин. Б.П. Шереметев. 

Ф.М. Апраксин. Я.В. Брюс. П.П. Шафиров. И. Мазепа. Н.Д. Демидов. Стефан Яворский. 

Э.И. Бирон. А.И. Остерман. Б.К. Миних. А.П. Волынский. И.И. Шувалов. П.И. Шувалов. 

А.П. Бестужев-Рюмин. А.Г. Орлов. Г.А. Потемкин. П.А. Румянцев. А.В. Суворов. Ф.Ф. 

Ушаков. М.И. Кутузов. Е.И. Пугачев. Салават Юлаев. Е.Р. Дашкова. 

Феофан Прокопович. А. Нартов. Д. Трезини. В.В. Растрелли. И.Н. Никитин. М.В. 

Ломоносов. Г. Байер. Г. Миллер. Н.И. Новиков. А.Н. Радищев. В.Н. Татищев. В. Беринг. 

А.Д. Кантемир. М.М. Херасков. Н.М. Карамзин. Г.Р. Державин. В.К. Тредиаковский. А.П. 

Сумароков. Д.И. Фонвизин. Ф.Г. Волков. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. В.В. Растрелли. 

Ф.С. Рокотов. Д.Г. Левицкий. В.Л. Боровиковский. Ф.И. Шубин. И.И. Ползунов. И.П. 

Кулибин. Д.С. Бортнянский. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

Тема Всего 

часов 

Лекция Практикум Семинар Форма 

контроля 

Введение 1     

Основное содержание курса 

«История России в лицах» 

1 1    

Древняя Русь 10     

Они были первыми... 

(Реформаторы и законодатели 

Древней Руси) 

3 2 1   

Защитники Отечества 2 2    

Защитники Отечества 2  2   

«Носители идеалов 

православия» 

2 2    

 «Носители идеалов 

православия» 

1   1  

Русь удельная 8     

Обособление Северо-

Восточной Руси 

5 4  1 Тест 

Защитники Отечества 3 2 1   

Объединение Руси вокруг 

Москвы 

12     



Собиратели Руси 4 3 1   

Деятели Руси ХIV-ХV вв. 4 3  1  

Роль православной церкви в 

процессе объединения Руси 

2 2   Тест 

С. Радонежский и А. 

Рублев – выразители идеи 

объединения Руси 

2 1  1  

Россия в XVIвеке 12     

Избранная рада 4 3 1   

Опричники и жертвы 2 1 1   

Иван Грозный 4 1 2 1  

Начало освоения Сибири 2 2  1 Тест 

Россия периода Смуты 7     

Правители эпохи 3 2 1   

Патриоты 2 1 1   

Народные восстания 2 1 1 1  

Россия в XVII веке 7     

Первые Романовы на 

Российском престоле 

5 3 2   

Государственные деятели - 

реформаторы 

1 1    

Религиозные деятели 1 1    

Россия в XVIII веке 10     

Петр I. Становление империи 4 3  1  

Птенцы гнезда Петрова 2 1 1   

От Екатерины I до Екатерины 

II. 

2 2   Сочинение 

Екатерина Великая 2 2    

Итого 68 15 8 11  

 

Литература для учителя 
1. Васяева М. Н. Смутное время – время упущенных возможностей // Преподавание 

истории в школе. – 2001. – № 6. 

2. Великие государственные деятели России. – М., 1996. 

3. Древнерусская литература: книга для чтения. – М., 1993. 

4. Иловайский, Д. И. Краткие очерки русской истории // Учебники дореволюционной 

России по истории. – М., 1993. 

5. История государства Российского: жизнеописания. IX – XVIвв. – М., 1996. 

6. История государства Российского: жизнеописания. XVIIвек. – М., 1997. 

7. История Отечества в лицах: с древнейших времен до конца XVII века: биографическая 

энциклопедия. – М., 1993. 

8. Ишимова А.О. История России в рассказах для детей. Т. 1. – СПб., 1993. 

9. Карамзин Н.М. Об истории государства Российского. – М., 1990. 

10. Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. I – XII. – Калуга, 1993. 

11. Ключевский В. О. Русская история: полный курс лекций: в 3 кн. – М., 1993. 

12. Ключевский В. О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. – М., 1990. 

13. Кирпичников А.Н. Александр Невский: между Западом и Востоком // Вопросы 

истории. – 1996. – № 11 – 12. 

14. Костомаров Н.И. Господство дома святого Владимира: Русская история в 

жизнеописаниях ее главнейших деятелей. – М., 1993. 

15. Кучкин В.А. Дмитрий Донской // Вопросы истории. – 1995. – № 5 – 6. 



16. Морозова Л.Е., Демкин А.В. История России в лицах: государственные деятели XVI 

века. – М., 2001. 

17. Обухова Л.А. Рассказы и чтения по русской истории. – М., 1995. 

18. Перхавко В.Б. История России в лицах: Х – начало XVII в. – М., 2000. 

19. Федотов Г.П. Святые Древней Руси. – М., 1997. 

20. Хрестоматия по истории России. – Т. 1. – М., 1994. 

21. Хрестоматия по истории России. – Т. 2. – М., 1995. 

22. Энциклопедия для детей: история России и ее ближайших соседей. – Т. 5. – Ч. 1. 

– М., 1995. 

 

Литература для учащихся 
1. Древнерусская литература: книга для чтения. – М., 1993. 

2. Иловайский, Д. И. Краткие очерки русской истории // Учебники дореволюционной 

России по истории. – М., 1993. 

3. История государства Российского: жизнеописания. IX – XVIвв. – М., 1996. 

4. История государства Российского: жизнеописания. XVIIвек. – М., 1997. 

5. История Отечества в лицах: с древнейших времен до конца XVII века: биографическая 

энциклопедия. – М., 1993. 

6. Ишимова А.О. История России в рассказах для детей. Т. 1. – СПб., 1993. 

7. Карамзин Н.М. Об истории государства Российского. – М., 1990. 

8. Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. I – XII. – Калуга, 1993. 

9. Ключевский В. О. Русская история: полный курс лекций: в 3 кн. – М., 1993. 

10. Ключевский В. О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. – М., 1990. 

11. Морозова Л.Е., Демкин А.В. История России в лицах: государственные деятели XVI 

века. – М., 2001. 

12. Обухова Л.А. Рассказы и чтения по русской истории. – М., 1995. 

13. Федотов Г.П. Святые Древней Руси. – М., 1997. 

14. Хрестоматия по истории России. – Т. 1. – М., 1994. 

15. Хрестоматия по истории России. – Т. 2. – М., 1995. 

16. Энциклопедия для детей: история России и ее ближайших соседей. – Т. 5. – Ч. 1. 

– М., 1995. 

 

Электронные пособия 

1. История Отечества 882 – 1917. Мультимедийный учебно-методический комплекс. – М.: 

издательство СГИ. (CD) 

2. История России и ее ближайших соседей. Энциклопедия для детей. – М.: ООО 

«Кордиас-Медиа», 2005. (CD) 

3. Энциклопедия истории России. 862 - 1917. – М.: «Интерактивный мир» «Коминфо», 

2004. (CD) 

4. Аудиоучебники. Карамзин История государства Российского. Т. 1 – 3. – М.: ООО 

«Бизнесфорт», 2006. (CD) 

5. Иллюстрированная история Российского государства. Т. 1 – 4. Фильм (DVD) 

6. Мировая художественная культура. Библиотека электронных наглядных пособий. 10 – 

11 класс. – М.: Министерство образования РФ. (CD) 

7. Репетитор по истории. Виртуальная школа. – М.: «Кирилл и Мефодий». (CD) 

8. Уроки по истории России VIII - XVIII вв. – М.: «Кирилл и Мефодий». (CD) 

9. Династия Романовых. Электронное пособие. (CD) 

10. История государства Российского. Н.Карамзин. Фильм (CD) 

11. История России. Ч. 1. (CD) 

 

 

 



Рабочая программа по истории элективного курса «История России в лицах (XIX–начало 

XXI века)»для 11 класса составлена на основании следующих нормативных документов: 

4. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(утвержден приказом МОиН РФ № 1089 от 05.03.2004 г.) 

5. Историко-культурный стандарт. URL: http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-

novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii/istoriko-

kulturnyj-standart 

6. Авторская программа Н.И. Чеботаревой: 10 – 11 классы «История России в 

лицах». 

 

Элективный курс «История России в лицах(XIX–начало XXI века)» рассчитан на 34 часа 

изучения в 11 классе по 1 часу в неделю и предполагает изучение жизни и деятельности 

основных личностей российской истории с XIX по начало XXI века. 

 

Основные цели курса 
В рамках школьных курсов истории основное внимание уделяется рассмотрению событий, 

явлений, процессов. В ходе изучения истории не всегда видны личности, без понимания 

мотивов и сущности деятельности которых сложно составить истинную картину 

исторической действительности. Этот недостаток призван преодолеть данный элективный 

курс. 

• Познакомить с жизнью и деятельностью ключевых исторических личностей. 

• Способствовать расширению и углублению понимания роли личности в истории. 

• Помочь учащимся увидеть альтернативы развития страны на определенных этапах 

ее развития через судьбы государственных, общественныхдеятелей, деятелей культуры и 

науки. 

• Оказать помощь обучающимся в подготовке к сдаче ЕГЭ по истории. 

 

Задачи курса 
• Способствовать воспитанию уважения к отечественной истории через уважение к 

заслугам отдельных исторических деятелей. 

• Способствовать формированию культуры работы с историческими источниками, 

литературой, выступления на семинарах, ведения дискуссий, поиска и обработки 

информации. 

• Способствовать развитию мыслительных, творческих, коммуникативных 

способностей учащихся. 

• Способствовать формированию и развитию умения сравнивать исторических 

деятелей, определять и объяснять собственное отношение к историческим личностям. 

• Формировать умение объяснять мотивы, цели, результаты деятельности тех или 

иных лиц. 

 

Формы и методы работы 

Предполагается сочетание индивидуальной и групповой форм работы. 

Основные методы работы: анализ исторической литературы и исторических источников, 

исторической карты, эвристическая беседа, лекция, подготовка и обсуждение сообщений 

учащихся, «мозговой штурм» и др. 

Основные формы отчетности: тетрадь с конспектами и заданиями (историческое сочинение, 

решение проблемных заданий), творческие работы (электронные презентации). 

 

Требования к уровню усвоения курса 

По окончанию курса учащиеся должны знать: исторический контекст, с которым были 

связаны биографии изучаемых личностей; основные события, в которых принимали участие 

рассматриваемые личности; основные даты биографий; труды, созданные изучаемыми 

http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii/istoriko-kulturnyj-standart
http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii/istoriko-kulturnyj-standart
http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii/istoriko-kulturnyj-standart


личностями, основные идеи, в них содержащиеся; мнения историков о роли изучаемых 

личностей в истории. 

Данный курс способствует расширению и углублению базового курса истории России за счет 

изучения жизнедеятельности исторических лиц, рассмотрения различных оценок 

современников и историков. 

По окончанию курса учащиеся должны уметь: 
- вести самостоятельный поиск информации по предложенной тематике, осуществлять ее 

критический анализ и отбор необходимых фактов и мнений; 

- представлять в виде выступлений на семинарах, эссе, презентаций результаты 

исследований; 

- анализировать точки зрения современников и историков на деятельность исторических 

личностей, формулировать собственную позицию; 

 

Содержание элективного курса 

Тема 1. Исторические деятели периода 1801 – 1861 гг.(8часов). 

Государственные и военные деятели:Александр I (1777-1825), А.А.Аракчеев (1769-1834), 

П.И.Багратион (1765-1812), М.Б.Барклай-де-Толли (1761-1818), А.Х.Бенкендорф (1782-

1844), А.П.Ермолов (1777-1861), Е.Ф.Канкрин(1774-1845), П.Д.Киселев (1788-1872), 

В.А.Корнилов (1806-1854), М.И.Кутузов (1745-1813), П.С. Нахимов (1802-1855), НиколайI 

(1796-1855), И.Ф.Паскевич (1782-1856), М.И.Платов (1753-1818), Н.Н.Раевский (1771-

1829), М.М.Сперанский (1772-1839) («Введение к Уложению государственных законов»), 

С.С.Уваров (1786-1855) («О некоторых общих началах, могущих служить руководством 

при управлении Министерством народного просвещения»). 

Общественные деятели: И.С.Аксаков (1823-1886), К.С.Аксаков (1817-1860), М.А.Бакунин 

(1814-1876), А.И.Герцен (1812-1870) («Былое и думы»), К.Д.Кавелин (1818-1885), 

М.Н.Катков (1818-1887), И.В.Киреевский (1806-1856), Н.М.Муравьев(1796-1843) 

(«Конституция»), П.И.Пестель (1793-1826) («Русская правда»), К.Ф.Рылеев (1795-1826), 

А.С.Хомяков (1804-1860), П.Я. Чаадаев (1794-1856) («Философические письма»), Б.Н. 

Чичерин (1828-1904). 

Деятели культуры: В.Г.Белинский (1811-1848), Е.А.Боратынский (1800-1844), 

К.П.Брюллов (1799-1852), А.Н.Воронихин (1759-1814), М.И.Глинка (1804-1857), 

Н.В.Гоголь (1809-1852), А.С.Даргомыжский (1813-1869), Г.Р.Державин (1743-1816), 

В.А.Жуковский(1783-1852), Н.М. Карамзин (1766-1826) («Записка о древней и новой 

России в ее политическом и гражданском отношениях»), О.А.Кипренский(1782-1836), 

И.А.Крылов(1769-1844), М.Ю.Лермонтов(1814-1841), А.С.Пушкин(1799-1837), 

К.И.Росси(1775-1849), Серафим Саровский (1754-1833), К.А.Тон (1794-1881), 

В.А.Тропинин (1776-1857), митрополит Филарет (Дроздов) (1783-1867), Т.Г.Шевченко 

(1814-1861). 

Деятели науки:Т.Н.Грановский (1813-1855), Н.М.Карамзин (1766-1826), Н.И.Лобачевский 

(1792-1856). 

Путешественники: Ф.Ф.Беллинсгаузен (1778-1852), И.Ф.Крузенштерн (1770-1846), 

М.П.Лазарев (1788-1851), Ю.Ф.Лисянский (1773-1837), Г.И.Невельской (1813-1876). 

 

Тема 2. Исторические деятели эпохи реформ (вторая половина XIX в.) (8 часов). 
Государственные и военные деятели:Александр II (1818-1881), Александр III (1845-1894), 

Н.Х.Бунге (1823-1895), П.А.Валуев (1815-1890), С.Ю.Витте (1849-1915), вел.кн. 

Константин Николаевич (1827-1892), М.Т.Лорис-Меликов (1825-1888), Н.А.Милютин 

(1818-1872), Д.А.Милютин (1816-1912), НиколайII (1868-1918), В.К.Плеве (1846-1904), 

К.П. Победоносцев (1827-1907). 

Общественные деятели: М.А. Бакунин (1814-1876), И. Гаспринский (1851-1914), Н.Я. 

Данилевский (1822-1885), А.И. Герцен (1812-1870), А.И. Желябов (1851-1881), В.И. 

Засулич (1849-1919), М.Н. Катков (1818-1887), П.Л. Лавров (1823-1900), В.И. Ленин(1870-



1924), К.Н. Леонтьев (1831-1891), С.Л. Перовская (1853-1881), Г.В. Плеханов (1856-1918), 

П.Б. Струве (1870-1944), П.Н. Ткачев (1844-1886), Б.Н. Чичерин (1828-1904). 

Деятели культуры:И.К.Айвазовский (1817-1900), Амвросий Оптинский (1812-1891), 

И.А.Бунин (1870-1953), В.М.Васнецов (1848-1926), И.А.Гончаров (1812-1891), 

Ф.М.Достоевский (1821-1881), М.Н.Ермолова(1853-1928), В.Ф.Комиссаржевская(1864-

1910), И.Н.Крамской(1837-1887), А.Кунанбаев(1845-1904), И.И.Левитан(1860-1900), 

митрополит Макарий (Булгаков)(1816-1882), М.П.Мусоргский(1839-1881), 

Н.А.Некрасов(1821-1878), В.Г.Перов(1833-1882), И.Е.Репин(1844-1930), Н.А.Римский-

Корсаков(1844-1908), Н.Г.Рубинштейн (1835-1881), М.Е.Салтыков-Щедрин (1826-1889), 

В.А.Серов (1856-1911), М.Д. Скобелев (1843-1882), В.С.Соловьев (1853-1900), 

Л.Н.Толстой (1928-1910), К.А.Тон (1794-1881), И.С.Тургенев (1818-1883), Ф.И.Тютчев 

(1803-1873), А.А.Фет (1820-1892), П.И.Чайковский (1840-1893), Н.Г.Чернышевский (1828-

1889), А.П.Чехов (1860-1904). 

Деятели науки:А.М.Бутлеров (1828-1886), Н.Н.Зинин (1812-1880), В.О.Ключевский (1841-

1911), С.В.Ковалевская (1850-1891), М.М.Ковалевский (1851-1916), П.Н.Лебедев (1866-

1912), А.Н.Лодыгин (1847-1923), Д.И.Менделеев (1834-1907), И.И.Мечников (1845-1916), 

И.П.Павлов (1849-1936), Н.И.Пирогов (1810-1881), М.П.Погодин (1800-1875), А.С.Попов 

(1859-1906), И.М.Сеченов (1829-1905), С.М.Соловьев (1820-1879), К.А.Тимирязев (1843-

1920), К.Д.Ушинский (1824-1871), А.А.Шахматов (1864-1920), П.Н.Яблочков (1847-1894). 

Промышленники и меценаты:А.А.Бахрушин (1865-1929), С.И.Мамонтов (1841-1918), 

династия Морозовых, П.П. Рябушинский (1871-1924) и В.П.Рябушинский (1873-1955), 

П.М. Третьяков (1832-1898) и С.М. Третьяков (1834-1892), С.И.Щукин (1854-1936). 

Путешественники:Н.Н. Миклухо-Маклай (1846-1888), Н.М.Пржевальский (1839-1888). 

 

Тема 3. Исторические деятели периода кризиса империи (начало XX века)(8часов). 
Государственные и военные деятели: С.Ю. Витте (1849-1915), В.Н. Коковцов (1853-1943) 

(«Из моего прошлого: Воспоминания»), С.О. Макаров (1848-1904), Николай II (1868-

1918), В.К. Плеве (1846-1904), К.П. Победоносцев (1827-1907), П.А. Столыпин (1862-

1911). 

Общественные деятели: Г.А. Гапон (1870-1906), И. Гаспринский (1851-1914), А.И. Гучков 

(1862-1936), В.И. Ленин (1870-1924) («Развитие капитализма в России»), Ю.О. Мартов 

(1873-1923), П.Н. Милюков (1859-1943), В.М. Пуришкевич (1870-1920), Г.Е. Распутин 

(1869-1916), М.В. Родзянко (1859-1924), Б.В. Савинков (1879-1925), П.Б. Струве (1870-

1944), В.В. Шульгин (1878-1976). 

Деятели культуры:А.А. Ахматова (1889-1966), А.Белый (1880-1934), А.Н.Бенуа (1870-

1960), Н.А.Бердяев (1874-1948), А.А.Блок (1880-1921), С.Н.Булгаков (1871-1944), 

И.А.Бунин (1870-1953), В.М.Васнецов (1848-1926), М.А.Врубель (1856-1910), 

Н.С.Гумилев (1886-1921), С.П.Дягилев(1872-1929), М.Н.Ермолова(1853-1928), 

В.В.Кандинский(1866-1944), В.Ф.Комиссаржевская(1864-1910), А.Кунанбаев(1845-1904), 

К.С.Малевич(1879-1935), О.Э.Мандельштам(1891-1938), В.В.Маяковский(1893-1930), 

Д.С.Мережковский(1865-1941), В.Ф.Нижинский(1889-1950), А.П.Павлова(1881-1931), 

В.М.Петипа(1818-1910), С.В.Рахманинов(1873-1943), И.Е.Репин(1844-1930), 

Н.А.Римский-Корсаков(1844-1908), В.А.Серов (1856-1911), А.Н.Скрябин (1872-1915), 

К.С.Станиславский (1863-1938), Л.Н.Толстой (1928-1910), А.А.Ханжонков (1877-1945), 

М.И.Цветаева (1892-1941), А.П.Чехов (1860-1904), Ф.И.Шаляпин (1873-1938), 

Ф.А.Шехтель (1859-1926). 

Деятели науки:Н.Е.Жуковский (1847-1921), Н.Д.Зелинский (1861-1953), Л.П.Карсавин 

(1882-1952), В.О.Ключевский (1841-1911), М.М.Ковалевский (1851-1916), В.Г.Короленко 

(1853-1921), П.Н.Лебедев (1866-1912), А.Н.Лодыгин (1847-1923), И.И.Мечников (1845-

1916), И.П.Павлов (1849-1936), Н.П.Павлов-Сильванский (1869-1908), А.С.Попов (1859-

1906), И.М.Сеченов (1829-1905), К.А.Тимирязев (1843-1920), А.А.Шахматов (1864-1920). 



Промышленники и меценаты:А.А.Бахрушин (1865-1929), С.И.Мамонтов (1841-1918), 

династия Морозовых, П.П. Рябушинский (1871-1924) и В.П.Рябушинский (1873-1955), 

С.И.Щукин (1854-1936). 

 

Тема 4. Исторические деятели периода «Великих потрясений» (1914 – 1921 

гг.)(8часов). 
Государственные и военные деятели: В.К.Блюхер (1889-1938), С.М.Будѐнный (1883-1973), 

К.Е.Ворошилов (1881-1969), П.Н.Врангель (1878-1928), А.И.Деникин (1872-1947), 

Ф.Э.Дзержинский (1877-1926), М.В.Родзянко (1859-1924), М.И.Калинин (1875-1946), 

С.С.Каменев (1881-1936), А.Ф.Керенский (1881-1970), П.Н.Краснов (1869-1947), 

В.И.Ленин (1870-1924), А.В.Луначарский (1875-1933), Г.Е.Львов (1861-1925), Н.И.Махно 

(1888-1934), П.Н.Милюков (1859-1943), НиколайII (1868-1918), Я.М.Свердлов (1885-

1919), П.П.Скоропадский (1873-1945), Л.Д.Троцкий (1879-1940), М.Н.Тухачевский (1893-

1937), М.В.Фрунзе (1885-1925), В.И.Чапаев (1887-1919), Н.Н.Юденич (1862-1933). 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: А.Н.Бенуа 

(1870-1960), А.А.Блок (1880-1921), В.Д.Бонч-Бруевич (1870-1956), О.М.Брик (1888-1945), 

И.И.Бродский (1884-1939), Е.Б.Вахтангов (1883-1922), Н.И.Вавилов (1887-1943), 

В.И.Вернадский (1863-1945), М.Ф.Гнесин (1883-1957), А.М.Горький (1868-1936), 

Н.Е.Жуковский (1847-1921), В.Г.Короленко (1853-1921), Б.М.Кустодиев (1878-1927), 

В.В.Маяковский (1893-1930), В.Э.Мейерхольд (1874-1940), Д.С.Моор (1883-1946), 

М.Н.Покровский (1868-1932), патриарх Тихон (1865-1925), А.Е.Ферсман (1883-1945), 

Ф.А.Цандер (1887-1933), Ф.И.Шаляпин (1873-1938), Д.Д.Шостакович (1906-1975), 

С.М.Эйзенштейн (1898-1948). 

 

Тема 5. Исторические деятели 1920 – 1930-х гг. (8 часов). 
Государственные и военные деятели: А.С.Антонов (1889-1922), Л.П.Берия (1899-1953), 

Н.И.Бухарин (1888-1938), К.Е.Ворошилов (1881-1969), А.И.Егоров (1883-1939), Н.И.Ежов 

(1895-1940), Г.К.Жуков (1896-1974), Г.Е.Зиновьев (1883-1936), Л.М.Каганович (1893-

1991), М.И.Калинин (1875-1946), Л.Б.Каменев (1883-1936), С.С.Каменев (1881-1936), 

С.М.Киров (1886-1934), Г.М.Кржижановский (1872-1959), Н.К.Крупская (1869-1939), 

В.И.Ленин (1870-1924), М.М.Литвинов (1876-1951), А.В.Луначарский (1875-1933), 

А.И.Микоян (1895-1978), В.М.Молотов (), Г.К.Орджоникидзе (1886-1937), А.И.Рыков 

(1881-1938), Г.Я.Сокольников (1888-1939), И.В.Сталин (1878-1953), Л.Д.Троцкий (1879-

1940), М.Н.Тухачевский (1893-1937), И.П.Уборевич (1896-1937), М.Я.Фрунзе (1885-1925), 

Г.В.Чичерин (1872-1936), Е.М.Ярославский (1878-1943). 

Деятели культуры, общественные деятели: Г.В.Александров (1903-1983), П.Н.Ангелина 

(1913-1959), А.А.Ахматова (1889-1966), И.Э.Бабель (1894-1941), Д.Бедный (1883-1945), 

М.А.Булгаков (1891-1940), А.М.Горький (1868-1936), В.С.Гризодубова (1909-1993), 

А.П.Довженко (1894-1956), И.О.Дунаевский (1900-1955), С.А.Есенин (1895-1925), 

М.М.Зощенко (1894-1958), Н.А.Изотов (1902-1951), И.Ильф (1897-1937), А.М.Коллонтай 

(1872-1952), П.Ф.Кривонос (1910-1980), В.В.Маяковский (1893-1930), В.Э.Мейерхольд 

(1874-1940), В.И.Мухина (1889-1953), Л.П.Орлова (1902-1975), Е.Петров (1903-1942), 

Б.А.Пильняк (1894-1938), А.П.Платонов (1899-1951), С.С.Прокофьев (1891-1953), 

В.И.Пудовкин (1893-1953), М.М.Раскова (1912-1943), А.Г.Стаханов (1906-1977), 

В.Е.Татлин (1885-1953), А.Н.Толстой (1883-1945), А.А.Фадеев (1901-1956), Н.К.Черкасов 

(1903-1966), В.П.Чкалов (1904-1938), М.А.Шолохов (1905-1984), А.В.Щусев (1873-1949), 

С.М.Эйзенштейн (1898-1948), И.Г.Эренбург (1891-1967). 

Деятели науки: Н.И.Вавилов (1887-1943), С.И.Вавилов (1891-1951), В.И.Вернадский 

(1863-1945), И.М.Губкин (1871-1939), А.Ф.Иоффе (1880-1960), П.Л.Капица (1894-1984), 

А.С.Макаренко (1888-1939), С.Ф.Платонов (1860-1933), М.Н.Покровский (1868-1932), 

Н.Н.Поликарпов (1892-1944), Н.А.Семашко (1874-1949), П.А.Сорокин (1889-1968), 



Е.В.Тарле (1874-1955), Ф.В.Токарев (1871-1968), А.Н.Туполев (1888-1972), О.Ю.Шмидт 

(1891-1956), А.С.Яковлев (1906-1989). 

 

Тема 6. Исторические деятелипериода Великой Отечественной войны (10 часов). 
Государственные и военные деятели, герои войны: А.И. Антонов (1896-1962), И.Х. 

Баграмян (1897-1982), Б.Л. Ванников (1897-1962), А.М. Василевский (1895-1977), Н.Ф. 

Ватутин (1901-1944), Н.А. Вознесенский (1903-1950), К.Е. Ворошилов (1881-1969), Л.А. 

Говоров (1897-1955), А.А. Громыко (1909-1989), Л.М. Доватор (1903-1941), М.А. Егоров 

(1923-1975), А.А. Жданов (1896-1948), Г.К. Жуков (1896-1974), Р. Зорге (1895-1944), М. 

Казей (1929-1944), М.В. Кантария (1920-1993), Д.М. Карбышев (1880-1945), В.Г. Клочков 

(1911-1941), С.А. Ковпак (1887-1967), И.Н. Кожедуб (1920-1991), И.С. Конев (1897-1973), 

З.А. Космодемьянская (1923-1941), В.Котик (1930-1944), О.В. Кошевой (1926-1943), Н.И. 

Кузнецов (1911-1944), Н.Г. Кузнецов (1904-1974), М.М. Литвинов (1876-1951), И.М. 

Майский (1884-1975), Р.Я. Малиновский (1898-1967), В.А. Малышев (1902-1957), К.А. 

Мерецков (1897-1968), В.М. Молотов (1890-1986), Х.Н. Нурадилов (1922-1942), Д.Г. 

Павлов (1897-1941), И.В. Панфилов (1893-1941), М.Г. Первухин (1904-1978), 

А.А.Печерский (1909-1990), А.И. Покрышкин (1913-1985), П.К. Пономаренко (1902-1984), 

К.К. Рокоссовский (1896-1968), И.В. Сталин (1878-1953), В.В. Талалихин (1918-1941), 

С.К. Тимошенко (1895-1970), Ф.И. Толбухин (1894-1949), Д.Ф. Устинов (1908-1984), А.Ф. 

Федоров (1901-1989), И.Д. Черняховский (1907-1945), В.И. Чуйков (1900-1982), Б.М. 

Шапошников (1882-1945), А.И. Шахурин (1904-1975), Н.М. Шверник (1888-1970), М.С. 

Шумилов (1895-1975). 

Деятели культуры, общественные деятели: О.Ф. Берггольц (1910-1975), В.С. Гроссман 

(1905-1964), М.Джалиль (1906-1944), В.И.Лебедев-Кумач (1898-1949), Ю.Б. Левитан 

(1914-1983), Л.А. Русланова (1900-1973), патриарх Сергий (1867-1944), К.С.Симонов 

(1915-1979), А.Т. Твардовский (1910-1971), Л.О.Утесов (1895-1982), Д.Д. Шостакович 

(1906-1975), К.И.Шульженко (1906-1984). 

Деятели науки, конструкторы военной техники: В.А. Дегтярев (1880-1949), С.В. Ильюшин 

(1894-1977), М.И. Кошкин (1898-1940), С.А. Лавочкин (1900-1960), Е.О. Патон (1870-

1953), А.Н. Туполев (1888-1972), Г.С.Шпагин (1897-1952), А.С. Яковлев (1906-1989). 

 

Тема 7. Исторические деятелипериода апогея и кризиса Советской системы (1945 – 

1991 гг.) (9 часов) 

Государственные и военные деятели: Ю.В.Андропов (1914-1984), Л.П. Берия (1899-1953), 

Л.И. Брежнев (1906-1982), Н.А. Булганин (1895-1975), Н.А. Вознесенский (1903-1950), 

М.С. Горбачев (1931 г.р.), А.А.Громыко (1909-1989), Б.Н. Ельцин (1931-2007), А.А. 

Жданов (1896-1948), А.Н.Косыгин (1904-1980), В.А. Крючков (1924-2007), Г.М. Маленков 

(1902-1988), П.М. Машеров (1918-1980), А.И.Микоян (1895-1978), Н.И. Рыжков (1929 

г.р.), И.С. Силаев (1930 г.р.), А.А. Собчак (1937-2000), И.В. Сталин (1878-1953), М.А. 

Суслов (1902-1982), Ф.А. Табеев (1928-2015), Д.Ф. Устинов (1908-1984), Н.С. Хрущев 

(1894-1971), К.У. Черненко (1911-1985), Э.А. Шеварднадзе (1928-2014), Г.А. Явлинский 

(1952 г.р.), А.Н. Яковлев (1923-2005). 

Общественные деятели, деятели культуры, спорта: Т.Е.Абуладзе (1924-1994), 

Ч.Т.Айтматов (1928-2008), В.П.Аксенов (1932-2009), В.П.Астафьев (1924-2001), 

Б.А.Ахмадулина (1937-2010), А.А.Ахматова (1889-1966), А.А.Бабаджанян (1921-1983), 

Ю.В.Бондарев (1924 г.р.), С.Ф.Бондарчук (1920-1994), М.М.Ботвинник (1911-1995), 

И.А.Бродский (1940-1996), В.В.Быков (1924-2003), Г.П.Вишневская (1926-2012), 

А.А.Вознесенский (1933-2010), В.С.Высоцкий (1938-1980), Л.И.Гайдай (1923-1993), А.А. 

Галич (1918-1977), Р.Г.Гамзатов (1923-2003), С.А.Герасимов (1906-1985), А.Ю.Герман 

(1938-2013), Б.Б.Гребенщиков (1953 г.р.), Л.М.Гурченко (1935-2011), Г.Н.Данелия (1930 

г.р.), С.Д.Довлатов (1941-1990), И.О.Дунаевский (1900-1955), Е.А.Евстигнеев (1926-1992), 

Е.А.Евтушенко (1932-2017), О.Н.Ефремов (1927-2000), М.М.Жванецкий (1934 г.р.), 



М.А.Захаров (1933 г.р.), Ф.А.Искандер (1929-2016), А.Е.Карпов (1951 г.р.), Г.К.Каспаров 

(1963 г.р.), И.Д.Кобзон (1937 г.р.), Е.П.Леонов (1926-1994), М.Лиепа (1936-1989), 

Д.С.Лихачев (1906-1999), Ю.П.Любимов (1917-2014), М.М.Магомаев (1942-2008), 

А.В.Макаревич (1953 г.р.), С.В.Михалков (1913-2009), Н.С.Михалков (1945 г.р.), 

С.М.Михоэлс (1890-1948), Э.И.Неизвестный (1925-2016), В.П.Некрасов (1911-1987), 

Б.Ш.Окуджава (1924-1997), Г.К.Отс (1920-1975), Р.В.Паулс (1936 г.р.), Б.Л.Пастернак 

(1890-1960), А.Н.Пахмутова (1929 г.р.), М.Н.Плисецкая (1925-2015), Б.Н.Полевой (1908-

1981), А.Б.Пугачева (1949 г.р.), Э.С.Пьеха (1937 г.р.), А.И.Райкин (1911-1987), 

Ф.Г.Раневская (1896-1984), В.Г.Распутин (1937-2015), Р.И.Рождественский (1932-1994), 

В.С.Розов (1913-2004), М.Л.Ростропович (1927-2007), Ю.С.Рытхэу (1930-2008), 

Э.А.Рязанов (1927-2015), С.З.Сайдашев (1900-1954), А.Д.Сахаров (1921-1989), 

Л.П.Скобликова (1939 г.р.), А.И.Солженицын (1918-2008), А.Н.Стругацкий (1925-1991) и 

Б.Н. Стругацкий (1933-2012), О.П.Табаков (1935 г.р.), А.А.Тарковский (1932-1986), 

А.Т.Твардовский (1910-1971), Г.А.Товстоногов (1915-1989), Г.С.Уланова (1910-1998), 

В.Б.Харламов (1948-1981), А.И.Хачатурян (1903-1978), М.С.Хуциев (1925 г.р.), В.Р.Цой 

(1962-1990), М.З.Шагал (1887-1985), М.Ф.Шатров (1932-2010), М.М.Шемякин (1943 г.р.), 

В.М.Шукшин (1929-1974), Р.К.Щедрин (1932 г.р.), М.А.Эсамбаев (1924-2000), Л.И.Яшин 

(1929-1990). 

Деятели науки, конструкторы, космонавты: Л.И. Абалкин (1930-2011), О.К.Антонов 

(1906-1984), Н.Г. Басов (1922-2001), В.П.Бармин (1909-1993), Р.А.Беляков (1919-2014), 

Ю.А. Гагарин (1934-1968), В.П.Глушко (1908-1989), Я.Б.Зельдович (1914-1987), 

С.В.Ильюшин (1894-1977), М.Т.Калашников (1919-2013), Н.И.Камов (1902-1973), Л.В. 

Канторович (1912-1986), П.Л. Капица (1894-1984), М.В. Келдыш (1911-1978), С.Н.Ковалев 

(1919-2011), С.П.Королев (1907-1966), И.В. Курчатов (1903-1960), Л.Д.Ландау (1908-

1968), А.А. Леонов (1934 г.р.), Артем И. Микоян (1905-1970), М.Л.Миль (1909-1970), 

В.М.Мясищев (1902-1978), А.М. Прохоров (1916-2002), С.Е.Савицкая (1948 г.р.), Р.З. 

Сагдеев (1932 г.р.), Н.Н. Семенов (1896-1986), П.О.Сухой (1895-1975), В.А. 

Сухомлинский (1918-1970), И.Е. Тамм (1895-1971), В.В. Терешкова (1937 г.р.), 

А.Н.Туполев (1888-1972), И.М. Франк (1908-1990), Ю.Б.Харитон (1904-1996), 

В.Н.Челомей (1914-1984), П.А. Черенков (1904-1990), А.С. Яковлев (1906-11989), 

М.К.Янгель (1911-1971). 

 

Тема 8. Исторические деятели Российской Федерации 1992 – 2014 гг. (8 часов) 

Государственные и военные деятели: Г.Э.Бурбулис (1945 г.р.), Е.Т.Гайдар (1956-2009), 

В.В.Геращенко (1937 г.р.), П.С.Грачев (1948-2012), Б.Н.Ельцин (1931-2007), 

В.В.Жириновский (1946 г.р.), В.Д.Зорькин (1943 г.р.), Г.А.Зюганов (1944 г.р.), 

А.Х.Кадыров (1951-2004), А.И.Лебедь (1950-2002), Ю.М.Лужков (1936 г.р.), 

М.М.Магомедов (1930 г.р.), Д.А.Медведев (1965 г.р.), Е.М.Примаков (1929-2015), 

В.В.Путин (1952 г.р.), М.Г.Рахимов (1934 г.р.), Э.Э.Россель (1937 г.р.), И.П.Рыбкин (1946 

г.р.), А.В.Руцкой (1947 г.р.), Е.С.Строев (1937 г.р.), Р.И.Хасбулатов (1942 г.р.), 

B.C.Черномырдин (1938-2010), А.Б.Чубайс (1955 г.р.), М.Ш.Шаймиев (1937 г.р.), 

С.М.Шахрай (1956 г.р.). 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры: патриарх Алексий II (1929-

2008), патриарх Кирилл (1946 г.р.), Б.Акунин (1956 г.р.), Ю.А.Башмет (1953 г.р.), 

В.А.Гергиев (1953 г.р.), И.С.Глазунов (1930-2017), Д.Л.Мацуев (1975 г.р.), В.Пелевин 

(1962 г.р.), В.Т.Спиваков (1944 г.р.), П.Н.Фоменко (1932-2012), Ч.Н.Хаматова (1975 г.р.), 

З.К.Церетели (1934 г.р.). 

Деятели науки: А.А.Абрикосов (1928-2017), С.С.Алексеев (1924-2013), Ж.И.Алфѐров 

(1930 г.р.), Е.П.Велихов (1935 г.р.), В.Л.Гинзбург (1916-2009), Т.И.Заславская (1927-2013), 

С.П.Капица (1928-2012), Г.Я.Перельман (1966 г.р.), Л.М.Рошаль (1933 г.р.), В.Е.Фортов 

(1946 г.р.). 

 



Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема / Подтема Количество 

часов 

Контроль 

1 Исторические деятели периода 1801 – 1861 гг. 8  

Государственные и военные деятели 4  

Общественные и религиозные деятели 1  

Деятели науки и культуры 2  

Обобщающий семинар 1 Решение 

вариантов 

ЕГЭ 

2 Исторические деятели эпохи реформ (вторая 

половина XIX в.) 

8  

Государственные и военные деятели, 

реформаторы 

3  

Общественные и религиозные деятели 1  

Деятели науки, культуры и искусства 3  

Обобщающий семинар 1 Решение 

вариантов 

ЕГЭ 

3 Исторические деятели периода кризиса 

империи (начало XX века) 

8  

Государственные, военные, политические и 

общественные деятели, реформаторы 

4  

Деятели науки, культуры и искусства 3  

Обобщающий семинар 1 Решение 

вариантов 

ЕГЭ 

4 Исторические деятели периода «Великих 

потрясений» (1914 – 1921 гг.) 

8  

Государственные и военные деятели 4  

Общественные и религиозные деятели, деятели 

культуры, науки и образования 

3  

Обобщающий семинар 1 Решение 

вариантов 

ЕГЭ 

5 Исторические деятели 1920 – 1930-х гг. 8  

Государственные и военные деятели 4  

Деятели культуры, общественные деятели 3  

Обобщающий семинар 1 Решение 

вариантов 

ЕГЭ 

6 Исторические деятелипериода Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) 

10  

Государственные и военные деятели, герои 

войны 

6  

Деятели искусства, науки, конструкторы 

военной техники, общественные деятели 

3  

Обобщающий семинар 1 Зачет 

7 Исторические деятелипериода апогея и 

кризиса Советской системы (1945 – 1991 гг.) 

9  



Государственные и военные деятели 4  

Общественные деятели, деятели культуры, 

спорта 

3  

Деятели науки, конструкторы, космонавты 1  

Обобщающий семинар 1 Зачет 

8 Исторические деятели Российской Федерации 

1992 – 2014 гг. 

8  

Государственные и военные деятели 4  

Общественные и религиозные деятели, деятели 

науки и культуры 

3  

Обобщающий семинар 1 Решение 

вариантов 

ЕГЭ 

 Итоговое повторение 1  

 Итого  68  

 

Литература для учителя 
1. Башкирова В. Герои 90-x. Люди и деньги: Новейшая история капитализма в 

России. – М., 2012. 

2. Безбородов А.Б. История России в новейшее время. 1985 – 2009 гг.: Учебник. – М., 

2013. 

3. Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры: учебник для студентов 

высш. учеб. заведений. В 2-х ч. – М., 2002. 

4. Васильев А.В. История математики в России: 1725 – 1826 – 1863. С приложением 

статьи о сущности математики как науки. – М., 2015. 

5. Великие государственные деятели России. – М., 1996. 

6. Веробьян Б.С. История зарождения воздухоплавания и авиации в России. – М., 

2008. 

7. Воронцов В.А. Новейшая история России: шоки без терапии эпохи Ельцина. – М., 

2009. 

8. Галин С.А. Отечественная культура XX века. – М., 2003. 

9. Георгиева Т.С. Русская культура: история и современность. – М., 1999. 

10. Золотарев В.А. Военная история России. – М., 2012. 

11. Исаев И.А. История политических и правовых учений России: Учебник. – М., 2013. 

12. Ковнир В.Н. История экономики России. – М., 2011. 

13. Козьменко В.М. История международных отношений и внешней политики России 

(1648-2010): Учебник для студентов вузов. – М., 2012. 

14. Кравченко А.И. История социально-экономической мысли в России. – М., 2010. 

15. Ратьковский И.С. Новейшая история России. 1914 – 2011: Учебное пособие для 

бакалавров. – М., 2013. 

16. Семин В.П. Военная история России: внешние и внутренние конфликты с IX по 

начало XXI века. Тематический справочник с приложением схем военных 

действий. – М., 2011. 

17. Сенявская Е.С. История войн России ХХ века в человеческом измерении: 

проблемы военно-исторической антропологии и психологии: Курс лекций. – М., 

2012. 

18. Соловьев В.М. Русская культура. С древнейших времен до наших дней. – М., 2004. 

19. Тризман Д. История России. От Горбачева до Путина и Медведева. – М., 2012. 

20. Хрестоматия по истории России. – Т. 1. – М., 1994. 

21. Хрестоматия по истории России. – Т. 2. – М., 1995. 

22. Черняховский, С. Политики, предатели, пророки. Новейшая история России в 

портретах (1985-2012). – М., 2015. 



23. Шульгин В.С., Кошман Л.В., Сысоева Е.К., Зезина М.Р. История русской культуры 

IX – XX вв. – М., 2002. 

24. Яник А.А. История современной России: Истоки и уроки последней российской 

модернизации (1985-1999). – М., 2012. 

 

Литература для учащихся 
1. Александров В.Н. История русского искусства: краткий справочник школьника. – 

Минск. 2004. 

2. Андреевский И.Е. О наместниках, воеводах и губернаторах: История 

государственного управления в России (IX – XIX вв.). – М., 2014. 

3. Анисимов Е. История России от Рюрика до Путина. Люди, события, даты. – СПб., 

2013. 

4. Вилков М.И. История России: иллюстрированный путеводитель. – М., 2016. 

5. Вурста Н.И. История России: Даты, события, личности. – Ростов-на-Дону, 2013. 

6. Долгов В.В. Краткий очерк истории русской культуры с древнейших времен до 

наших дней. – Ижевск, 2001. 

7. Жукова Л.В. История России в датах: справочник. – М.: Проспект, 2013.. 

8. Иллюстрированный словарь русского искусства. – М., 2001. 

9. Кононова А.В. История России в картинах русских художников. – М., 2010. 

10. Коняев Н.М. Православная история России: От Крещения до наших дней. – М., 

2011. 

11. Крамаров Н.И. История. Большой справочник для подготовки к ЕГЭ. Учебное-

методическое пособие. – Ростов-на-Дону. 2016. 

12. Орлов А.С. История России в схемах: Учебное пособие. – М., 2016. 

13. Пазин Р.В. История. Подготовка к ЕГЭ. 10 – 11 классы. 150 исторических 

личностей отечественной и всеобщей истории: материалы биографий. – Ростов-на 

Дону, 2014. 

14. Русские художники. Энциклопедический словарь. – СПб., 1998. 

15. Сизенко А.Г. История России. Великие события. – Ростов-на-Дону, 2011. 

16. Федцов В.Г. Новейшая история России (1985 – 2004 гг.): Учебное пособие для 

поступающих в вузы. – М., 2006. 

17. Чернова М.Н. Исторические портреты XIX – XX вв. – М., 2015. 

18. Школьник Ю.К. История России: От древнейших времен до начала XX века: 

Полная энциклопедия. – М., 2012. 

 

Электронные пособия 

1. История Отечества 882 – 1917. Мультимедийный учебно-методический комплекс. 

– М.: издательство СГИ. (CD) 

2. История России и ее ближайших соседей. Энциклопедия для детей. – М.: ООО 

«Кордиас-Медиа», 2005. (CD) 

3. Энциклопедия истории России. 862 - 1917. – М.: «Интерактивный мир» 

«Коминфо», 2004. (CD) 

4. Иллюстрированная история Российского государства. Т. 1 – 4. Фильм (DVD) 

5. Мировая художественная культура. Библиотека электронных наглядных пособий. 

10 – 11 класс. – М.: Министерство образования РФ. (CD) 

6. Репетитор по истории. Виртуальная школа. – М.: «Кирилл и Мефодий». (CD) 

7. Династия Романовых. Электронное пособие. (CD) 
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