
Приложение к ООП ООО  

Рабочая  программа курса  «Роль личности в истории» в рамках внеурочной деятельности    

(9 класс) 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа курса  по истории «Роль личности в истории» на уровень основного общего 

образования для обучающихся  9-х классов МАОУ СОШ № 7 в рамках внеурочной 

деятельности разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

 концепции преподавания учебного курса «История России», утвержденной решением 

Коллегии Минпросвещения 23.10.2020;  

 федеральной рабочей программы по учебному предмету «История». 

Рабочая программа ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания и в рабочей программе воспитания МАОУ СОШ № 

7  

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 Федеральным законом № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире, овладение 

знаниями об основных этапах развития человеческого общества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирном 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, полиэтническом 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). 

  Курс по  истории  «Роль личности в истории» рассчитан на 34 часа, по 1 часу в неделю, 

проводится в рамках внеурочной деятельности   и предполагает изучение жизни и деятельности 

основных исторических личностей Отечества.   

Для реализации программы могут использоваться учебники, допущенные к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, приказом Минпросвещения от 21.09.2022 № 858: 

 История России (в 2 частях), 6 класс / Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. 

и др.; под ред. Торкунова А.В., АО «Издательство "Просвещение"»; 

 История России (в 2 частях), 7 класс / Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и 

др.; под ред. Торкунова А.В., АО «Издательство "Просвещение"»; 

 История России (в 2 частях), 8 класс / Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и 

др.; под ред. Торкунова А.В., АО «Издательство "Просвещение"»; 

 История России (в 2 частях), 9 класс / Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский 

А.А. и др.; под ред. Торкунова А.В., АО «Издательство "Просвещение"»; 

Электронные образовательные ресурсы, допущенные к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, приказом Минпросвещения от 02.08.2022 № 653: 

 Электронный образовательный ресурс «Домашние задания. Основное общее 

образование. История, 5–9 классы», АО «Издательство "Просвещение"» 

 Библиотека ФГИС «Моя школа» – lesson.academy-content.myschool.edu.ru/07.2/09 

 

Цель  курса «Роль личности в истории» - расширение, углубление знаний учащихся о роли 

личности в истории, развитие исторического мышления школьников на базе материала курса.  

История никогда не была безликой. Связь отдельной эпохи с конкретным человеком, его 

судьбой была, есть и будет всегда. За скупыми строками учебников не всегда видны личности, без 

понимания мотивов и сущности деятельности которых сложно составить истинную картину 

исторической действительности.   

Актуальность курса: 

Современное общество нуждается в гражданах с активной жизненной позицией, 

инициативных, самостоятельных.  Пример исторических деятелей поможет сформировать 

необходимые качества. Процесс воспитания подрастающего поколения невозможен без 

обращения к историческим корням своего прошлого и реалиям настоящего. Воспитание 

патриотизма, гордости за свое Отечество, за её прошлые и настоящие заслуги перед 

человечеством является краеугольным камнем педагогической работы современной школы. 

 



    Задачи курса: 

1. повышать интерес к историческим закономерностям, мотивацию учебной деятельности; 

2. способствовать осознанию учащимися многогранности, сложности и противоречивости 

событий и явлений отечественной истории; 

3. формировать и развивать у учащихся интеллектуальные и практические умения для 

более глубокого осмысления исторической действительности; 

4. развивать умение самостоятельно приобретать и применять на практике знания, 

полученные в ходе занятий, для определения собственной позиции в общественно-

политической жизни, для решения познавательных и практических задач; 

5. способствовать формированию личностных качеств учащихся на основе биографических, 

научных фактов, гуманистических ценностей. 

 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в 9 классе в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества: 

 в сфере патриотического воспитания: осознание 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 позиции 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; 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; осознание 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 основной 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 из 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 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. 

Планируемые результаты освоения курса 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории X – начала XX века; выделять этапы (периоды) в 

развитии ключевых событий и процессов; 

 выявлять синхронность/асинхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории   X – начала XX века; 

 определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории   X – 

начала XX века на основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории   X – начала XX века; 

 группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям 

и др.); 

 составлять систематические таблицы; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы. 

3. Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории   X – начала XX века; 

 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   X – начала XX века 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   X – начала XX века с использованием визуальных материалов (устно, 

письменно в форме короткого эссе, презентации); 

 составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX – начала XX века 

с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в   X – начале XX века, показывая изменения, произошедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи, их назначение, 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  X 

– начале XX века; 

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  X – начала XX века: 

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 сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории  X – начала XX века: 

а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 

б) выделять черты сходства и различия; 

в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах; 

 раскрывать наиболее значимые события и процессы истории России   X – начала XX 

века. 

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   X – начала XX века, 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   X – начала ХХ века, объяснять, в чем 

заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории   X – начала ХХ 

века (в том числе на региональном материале); 

 объяснять, в чем состоит наследие истории Х – начала ХХ века для России, других 

стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию 

в общественных обсуждениях; 



 осмысливать новое знание, его интерпретации и применение в различных учебных и 

жизненных ситуациях с использованием исторического материала о событиях и 

процессах истории России  X – начала ХХI века. 

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Введение.  Роль личности в истории. Критерии причисления к историческим личностям.  

2. Роль личности в истории.   Цари-императоры в истории России. Иван IV, Петр I, 

Екатерина II, Александр II - их влияние на судьбы России. Разные оценки и подходы 

Российской историографии к данным политическим и государственным деятелям. 

Раздел I. Великие Рюриковичи   

Киевская Русь  Рюрик, Синеус, Трувор - легендарные варяги. Легендарное призвание 

варягов с Рюриком. Норманская теория 

(Байер, Миллер, Шлецер). Споры норманистов с их противниками об основании 

Древнерусского государства. 

Олег Вещий. Олег - основатель государства Киевская Русь, противник проникновения 

христианства на Русь. Внешняя политика, войны с Византией. 

Великие продолжатели дела: Игорь, Ольга Святая, Святослав. 

Летопись о князе Игоре. Походы князя Игоря на Византию. Игорь и печенеги. Убийство 

Игоря древлянами. Месть княгини Ольги. Урон и погосты. Ольга - первая христианка на Руси. 

Святослав - полководец и дипломат. 

Дела великого князя Владимира - Красно Солнышко, в крещении Василий. 

Успешные походы на запад, походы на вятичей, радимичей, волжских булгар. Языческая 

реформа князя Владимира. Принятие христианства на Руси как государственной религии. 

Эпоха феодальной раздробленности. «Властолюбие вооружает не только брата против брата, 

но и сына против отца...»  

Борис и Глеб - великие святые церкви. Святополк. Начало усобиц между сыновьями 

Владимира. Убийство Святополком братьев Бориса и Глеба. Месть Ярослава. 

Святополк Окаянный и Ярослав Мудрый. 

Война Ярослава со Святополком. Правление Ярослава Мудрого. «Русская Правда». 

Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха. 

«Уставы» Владимира Мономаха. Усобица Владимира Мономаха. Поход Владимира 

Мономаха на половцев. «Поучение Владимира Мономаха». 

Юрий Долгорукий. 

Правление Юрия Долгорукого в Ростово-Суздальском княжестве. Первое летописное 

упоминание о Москве. 

Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо. Правление Андрея Боголюбского во 

Владимиро-Суздальской 

земле. Постройка Успенского собора во Владимире, возведение церкви Покрова на Нерли. 

Взятие Киева и перенесение центра из Киева во Владимир. Правление Всеволода Большое 

Гнездо - «политика осторожного, но целеустремленного в деле увеличения своих земель». 

      Святой Александр Невский. 

Взаимоотношения Александра Невского и Золотой Орды. Невская битва и битва на Чудском 

озере. Загадочная смерть Александра Невского. 

Дмитрий Иванович Донской. 

Строительство белокаменного Кремля. Битва на р. Воже. Куликовская битва. 

Круглый стол «Первые русские князья»  

 

Раздел II. Русь неделимая, единая, долговечная...   

 Самодержцы земли Русской. 

Самодержавная власть. Условия создания Московского государства. 

Иван III. Иван Васильевич, князь и самодержец. 

Процесс объединения русских земель вокруг Москвы. Война с Казанским царством. Битва на 

реке Шелони. Брак с С. Палеолог. 



Присоединение Ростовской, Новгородской, Тверской, Вятской земель. Строительство 

Московского кремля, соборов, Грановитой палаты. «Судебник Ивана». 

  Государь Иван Васильевич - Грозный, Удивительный. 

Борьба боярских группировок за власть в малолетство Ивана IV. 1547 г. - венчание Ивана на 

царство. Деятельность Избранной рады - реформы. Созыв Земского собора, «Судебник Ивана», 

военная реформа, стрельцы. Стоглавый собор. Опричнина. Введение заповедных лет. Храм 

Василий Блаженного. Внешнеполитическая деятельность. 

 Государь князь Федор - достойный счастья. Борис Годунов. 

Второй сын Иван IV - болезненный и нерешительный - передача власти шурину царя - 

Борису Годунову. Строительство городов, гаваней, утверждение Всероссийского 

патриаршества. 

 Лжедмитрий I. Царствование Василия Шуйского. 

Венчание Лжедмитрия на царствие под именем Дмитрий I. Дела Лжедмитрия. Ополячивание 

Москвы. Боярский заговор против Лжедмитрия I. 

К. Минин и  Дм. Пожарский 

 Алексей Михайлович Тишайший - «царь-Солнце». 

Правительство боярской знати во главе с Морозовым. Соборное 

уложение, Новоторговый устав. С Полоцкий; экспедиция Семена Дежнева, Хабарова. 

Соляной и Медный бунты. Составление завещания. 

Конференция «Человек и общество»1 час 

 

Раздел III. Императорская Россия   

 Царь Петр Алексеевич - Великий. 

Потешные полки. Основание славяно-греко-латинской академии. Стрелецкий бунт. 

Летоисчисление от рождества Христова. 

Газета «Ведомости». Основание Санкт-Петербурга. Введение гражданского шрифта. 

Учреждение Сената, ассамблей, коллегий. Кунсткамера. Академия наук. 

 Екатерина I. Воцарение Петра II. Правление Анны Иоановны. 

Учреждение Верховного тайного совета. Внук Петра Великого. Ссылка А. Д. Меншикова. 

Смерть 14-летнего Петра от оспы. Правление Анны Иоанновны - «это был грубый вызов 

русскому чувству национальной чести». 

 Елизавета Петровна и Петр III. 

«Ни одно царствования до 1762 г. не оставляло по себе такого приятного воспоминания» (В. 

О. Ключевский). 

Петр III - «он не был злым, но его ограниченность - недостаток воспитания... Из него вышел 

бы хороший прусский капрал, но не государь великой империи» (Е. Данекова). «Манифест о 

вольности дворянской». 

 Екатерина II.  

«Екатерина II умела на только сообразовывать дела своего царствования с запросами 

времени, но обставлять их пышной декоративной обстановкой и помпезным блеском, с ловким 

подчеркиванием материнских своих забот о подданных». 

Ф Ушаков. Ранние годы Русско-турецкая война 1787—1791 гг. Награды Память об адмирале 

Ушакове 

А. Суворов  Происхождение. Юность Суворова Начало военной карьеры Русско-турецкая 

война Военная карьера при Павле I 

Семинар « История в лицах»   

 

Раздел IV.Россия в XIX веке   

Правление Александра I. «Александровская эпоха завершилась, как и началась, насилием». 

Негласный комитет. Учреждение министерств, организация гимназий. Указ о вольных 

хлебопашцах. Военные поселения. Указы Сперанского. «Сфинкс - неразгаданный до гроба» (А. 

С. Пушкин). 

 Михаил Кутузов.  

Михаил Сперанский 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.A0.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.A0.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.9D.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.B4.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.9D.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.B4.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.9F.D0.B0.D0.BC.D1.8F.D1.82.D1.8C_.D0.BE.D0.B1_.D0.B0.D0.B4.D0.BC.D0.B8.D1.80.D0.B0.D0.BB.D0.B5_.D0.A3.D1.88.D0.B0.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D0.B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I


Николай I - жандарм Европы и Александр II - Освободитель. 

Создание бюрократической системы. Реформы П. Д. Киселева и Е. Ф. Канкрина. Указ об 

«обязанных крестьянах». 

Николай I-умный и расчетливый политик. 

Александр II. Отмена крепостного права и либеральные реформы. 

Александр III и Контрреформы Александра III. 

  Составление синхронистической таблицы «Современники».   

  Повторительно –обобщающие занятия  «История в лицах».   Индивидуальные итоговые 

проекты, презентации, тестирование. 

 
 Тематическое планирование   курса «Роль личности в истории» 

  
Тема занятия Количество 

часов 
 Форма 
проведения 

занятий   

Формы контроля Дата 

Теори

я 

Прак

тика 
  

 

1 Введение. Предмет и задачи 

курса 

1   Лекция с 

элементом 

беседы 

   

2 Роль личности истории 1   Лекция с 
элементом 

дискуссии  

Написание эссе   

  Раздел I.Великие Рюриковичи  

3 Олег Вещий   1 Практическое 
занятие 

Составление 
таблицы, 

презентации 

  

4 Ольга Святая   1 Работа в группах 
с документами 

Составление 
таблицы, 

презентации 

 

5 Святослав   1 Практикум  Составление 

таблицы, 
презентации 

 

6 Ярослав Мудрый   1 Работа с 

источником 

Составление 

таблицы, 
презентации 

 

7 Владимир Мономах 1   Лекция  Составление 

таблицы, 

презентации 

 

8 Юрий Долгорукий 1   Лекция с 

элементом 

дискуссии 

Составление 

таблицы, 

презентации 

 

9 Александр Невский   1 Проблемное 
изложение 

Составление 
таблицы, 

проблемные 

задания 

 

10 Дмитрий Донской   1 Проблемное 
изложение 

Составление 
таблицы, 

проблемные 

задания 

 

11 Круглый стол «Первые 

русские князья» 

  1 Круглый стол  Участие в 

работе круглого 

стола, написание 

эссе 

 

  Раздел II. Русь неделимая,единая, долговечная… 

12 Иван III 1   Лекция с 

элементом 

Составление 

таблицы, 

 



дискуссии презентации 

13 Иван Грозный   1  Проблемное 

изложение 

Составление 

таблицы, 

презентации  

 

14 Борис Годунов   1 дискуссия Составление 
таблицы, 

презентации 

 

15 Минин и Пожарский   1 Работа в группах Составление 
таблицы, 

презентации 

 

16 Алексей Михайлович 

Тишайший 

  1 практикум Составление 

таблицы, 
презентации 

 

17 Конференция «Человек и 

общество» 

  1    Участие в 

работе 

конференции, 
презентации 

исторических 

портретов 

 

  Раздел III. Императорская Россия 

18 Пётр I   1 диспут Составление 

таблицы, 

презентации 

 

19 Екатерина I 1   Лекция с 

элементом 

беседы 

Составление 

таблицы, 

презентации 

 

20 Анна  Иоанновна   1 Ролевая игра  Составление 
таблицы, 

презентации 

 

21 Елизавета Петровна 1   Лекция с 
проблемным 

изложением 

Составление 
таблицы, 

презентации 

 

22 Екатерина II   1 дискуссия Составление 

таблицы, 
презентации 

 

23 Ф Ушаков   1 Работа с 

источниками 

Составление 

таблицы, 

презентации 

 

24 А. Суворов   1 Работа с 

источниками 

Составление 

таблицы, 

презентации 

 

25 Семинар «История в лицах»   1 семинар Выступление на 
семинаре   

 

   Раздел IV. Россия в XIX  веке 

26 Александр I Благословенный   1 Самостоятельная 

работа с 
источником 

Составление 

таблицы, 
презентации 

 

27 Михаил Кутузов   1 Работа в группах Составление 

таблицы 
презентации 

 

28 Михаил Сперанский 1   Лекция с 

проблемным 

изложением 

Составление 

таблицы, 

презентации 

 

29 Николай I 1   Лекция с 

элементом 

дискуссии 

Составление 

таблицы, 

презентации 

 

30 Александр II Освободитель   1 практикум Составление 
таблицы, 

 



презентации 

31 С, Ю. Витте Граф 

«Полусахалинский 

  1 Самостоятельная 

работа с 

источниками 

Составление 

таблицы, 

презентации 

 

32 А. Горчаков Бархатный 
канцлер 

  1 Работа в группах 
с документами 

Составление 
таблицы, 

презентации 

 

33 Александр III 1   Лекция с 
проблемным 

изложением 

Составление 
таблицы, 

презентации 

 

34 Семинар «Человек в 

истории» 

  1 семинар  Выступление на 

семинаре,эссе 

 

           Итого: 34 часа 
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