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Рабочая программа составлена на основе: 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 1897. 
Методических рекомендаций по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов, разработанных 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 11.02.2016 № 02-01-81/1100 

Цель: 

Систематизировать знания учащихся по истории, научить описывать события, анализировать, работать с историческим источником, умение 
работать с хронологией. Формирование готовности обучающихся к социальному и профессиональному самоопределению средствами 
предметной области «История». 
Задачи курса:  

1. Повторить темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного характера; обеспечить систематизацию, углубление и 
закрепление понятий высокого уровня теоретического обобщения. 

2. Развивать методологическую культуру при   операциях с понятиями, датами, схемами, историческими текстами, проблемно-

познавательными заданиями. 
3. Создать условия для овладения способами решения познавательных и логических заданий по истории, выявления причинно-

следственных связей явлений и событий. 

4. Формировать умения и навыки поиска и систематизации информации, работы с различными типами источников.  
5. Формировать позитивное отношение к процедуре ОГЭ по истории и предлагаемым в рамках ОГЭ заданиям.  

Тематика и характер курса определяют следующие особенности его изучения: 

- проблемное изложение и изучение материала; 

- создание открытых, проблемных, познавательных ситуаций; 
- отведение большей части времени для самостоятельной поисковой, творческой работы учащихся. 
Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются различные формы занятий: лекции, практикумы, тренинги.  
Спецкурс оценивается.  Итоговая работа предусмотрена. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

К важнейшим личностным результатам изучения курса  относятся следующие убеждения и качества: 
· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 
· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 
· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 
· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 



Метапредметные результаты изучения курса выражаются в следующих качествах: 
· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 
· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в 
том числе материалы на электронных носителях; 

· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 
презентация, реферат и др.); 

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 
социальном окружении и др. 

Предметные результаты освоения курса  предполагают, что у учащегося сформированы: 
 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы 

миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 
процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до 
наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 
сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и 
современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность 
применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.)  
Выпускник научится: 

  локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить 
хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

  использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 
государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 



  составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других 
государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 
о мире; 

  объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 
 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 
  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 
  давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
  сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
  составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 
Россия в XVI – ХVIII веках  

Выпускник научится: 
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 
колонизации и др.; 

  анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  
  составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 

  систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 

  раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 
б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.);  

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 
реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

  сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 
  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 
время; 

  использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 
достоверности источника, позиций автора и др.); 

  сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  
  применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т. д. 
 

Содержание элективного курса «История в лицах» 

История России. Всеобщая история 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Образование государства Русь  
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в 

Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента.  
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. Начало 

династии Рюриковичей.  
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, 

странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в 
греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  
Русь в конце X – начале XII в.  
Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории 

рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.  
Культурное пространство  
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.  
Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 
литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. 
Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, 
София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

 

Причины появления коррупции в России. 



 

Русь в середине XII – начале XIII в.  
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода 

Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская.  
Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила 

Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на 
Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

 

Коррупционная составляющая феодальной раздробленности Древнерусского государства 

 

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение 
Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 
«ордынское иго»).  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. 
Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 
княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. 
Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Культурное пространство  
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие 

цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 
Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 
Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  
Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора 
великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  
Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. 

Изобразительное искусство.  
 

Влияние татаро-монгольского ига на усиление коррупционных связей. 
Экономическое превосходство как средство обеспечивающее централизацию российского государства. 
 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке  



Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских 
соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый 
собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. 
Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского 
ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 
присоединения к России Западной Сибири.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские 
казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена 
реформ.  

 

Брачные связи как коррупционное средство. 
 

Смута в России  
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в 

отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. 

Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. 

Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 
монастыря.  

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города 
оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Россия в 
XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. 
Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие 
приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 
деятельности Земских соборов. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 
старообрядчества.  

Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 
крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Культурное пространство  



Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз 
Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 
(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное 
зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.  
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой.  
Превышение должностных полномочий. 
Авторитаризм. 
Формирование государственного механизма противодействия коррупции. 
Создание государственных органов по борьбе с коррупцией. 
 

Россия в конце XVII - XVIII вв.: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и 

победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия.  
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.  
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм.  
 

Государственные перевороты как средство достижения коррупционных целей. 
Значение фаворитизма в формировании коррупционного поведения. 

 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в 
России.  

 

Антикоррупционным элементом в программе «История России» являются следующие дидактические единицы: 
 

Раздел курса Дидактические единицы Образовательный результат 

Древнерусское 
государство 

Причины появления коррупции в России. 
Коррупционная составляющая феодальной 

- способность объяснить истоки возникновения конфликта 
интересов в российском государственном аппарате; 



раздробленности Древнерусского государства - осознание негативного влияния приоритета родственных 
связей в процессе реализации обязанностей должностных лиц 
и органов публичного управления. 

Складывание 
предпосылок 
образования 
Российского 
государства 

Влияние татаро-монгольского ига на усиление 
коррупционных связей. 
Экономическое превосходство как средство 
обеспечивающее централизацию российского 

государства. 

- уяснение предпосылок появления взятки как негативного 
социального явления; 
- осознание негативного влияния сращивания 
государственных и частных интересов. 

Завершение 
образования 
Российского 
государства 

Брачные связи как коррупционное средство. 
 

- формирование представления об эволюции конфликта 
интересов в российской истории. 

Историческое развитие 
Российской империи в 
XVI-XVIII вв. 

Превышение должностных полномочий. 
Авторитаризм. 
Формирование государственного механизма 
противодействия коррупции. 
Создание государственных органов по борьбе с 
коррупцией. 
Государственные перевороты как средство 
достижения коррупционных целей. 
Значение фаворитизма в формировании 
коррупционного поведения.  

- способность определить значение использования 
должностного положения в личных целях; 
- понимание причин и закономерностей формирования 
государственной системы противодействия коррупции; 
- общее представление о системе наказаний за коррупционные 
преступления. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1.Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./ Под ред. Торкунова А.В. История России (в 2 частях). 6 класс. М., Просвещение, 2017 

2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./ Под ред. Торкунова А.В. История России (в 2 частях). 7 класс. М., Просвещение, 2018 

3. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./ Под ред. Торкунова А.В. История России (в 2 частях). 8 класс. М., Просвещение, 2018 

4.Артасов. И.А. История России. Контрольные работы. 6 класс. М., Просвещение, 2017 

5. Артасов. И.А. История России. Контрольные работы. 7 класс. М., Просвещение, 2017 

6. Артасов. И.А. История России. Контрольные работы. 8класс. М., Просвещение, 2017 

 

 

 

 



Список литературы  
1. Анисимов Е.В. Женщины на Российском престоле. СПб., 2016 

2. Борзаковский П.К. Императрица Екатерина Вторая Великая. М., 2016. 

3. Васильева Л.Н. Жены русской короны. М., 2015. 

4. Карпов Г.М. История России в лицах. Деятели петровской эпохи. М., 2012. 

5. Манько А.В. История России в лицах. Женщины на русском престоле. М., 2016. 

6. Морозова Л.Е. История России в лицах. Первая половина XVII века. М., 2015. 

7. Пашков Б.Г. Русь. Россия. Российская империя. Хроника правлений и событий. М., 2016. 

8. Перхавко В.П. История России в лицах. IX – начало XVII века. М., 2013. 

9. Сороткина Н.М. История России в лицах. М., 2013. 

 

 

 

Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету 

http://lib.ru/HISTORY/  -исторические документы (всеобщая история + история России) 
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/ - атласы, схемы, таблицы 

http://www.istorya.ru/ - исторические документы, карты по истории России 

http://old-ru.ru/   - антология русской литературы до XVII в. 
http://rus-hist.on.ufanet.ru/ - история Древней Руси 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html - библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ 

 

 

Тематическое планирование 

(34 часа, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество  
часов 

Содержание  

1 Образование Древнерусского государства. Первые 
русские князья 

1 Исторические условия складывания русской 
государственности: природно-климатический фактор и 
политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 
Формирование новой политической и этнической карты 
континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые 
известия о Руси. Проблема образования Древнерусского 



государства. Начало династии Рюриковичей.  
Формирование территории государства Русь. Дань и 

полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской 
империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 
кочевниками европейских степей. Русь в международной 
торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

 

2 Крещение Руси. Владимир Святой 1 Принятие христианства и его значение. Византийское 
наследие на Руси.  
 

3 Княжение Ярослава Мудрого 1 Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Русская церковь.  
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической 

науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. 
Купцы. Категории рядового и зависимого населения.  

4 Свод законов Древнерусского государства: «Русская 
правда», «Русская правда Ярославичей» 

1 Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.  
 

5 Русские земли  и княжества в XIIв. Причины распада 
Древнерусского государства. Съезд русских князей в 
Любече. Владимир Мономах 

1 Владимир Мономах. Формирование системы земель – 

самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 
ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, 
Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие 
особый статус: Киевская и Новгородская. 

6 Основные центры политической раздробленности 
Руси. Юрий Долгорукий 

1 Формирование системы земель – самостоятельных государств. 
Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода 
Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 
Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 
Новгородская. Причины появления коррупции в России. 
Коррупционная составляющая феодальной раздробленности 
Древнерусского государства 

7 Древнерусская культура IX –XII вв. 1 Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира 
средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и 
городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 
Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого 
культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на 
Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 
грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». 



Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и 
Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 
временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 
Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало 
храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, 
София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное 
дело и оружие.  Формирование региональных центров культуры: 
летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, 
моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 
Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор 
во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор 
Юрьева-Польского.  

8 Завоевания монголов. Взаимоотношения  Руси и 
Орды а XIIIв. Чингисхан. Батый  

1 Возникновение Монгольской империи. Завоевания 
Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. 
Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 
монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 
ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

9 Экспансия с Запада в XIII в. Александр Невский 1 Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных 
границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с 
Ордой.  

10 Предпосылки объединения русских земель. 
Причины возвышения Москвы. Политика 
московских князей. Иван Калита 

 

1 Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 
княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 
Усиление Московского княжества.  

 

11 Куликовская битва. Восстановление экономики 
русских земель. Дмитрий Донской 

 

1 Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 
первенствующего положения московских князей. Влияние 
татаро-монгольского ига на усиление коррупционных связей. 

Экономическое превосходство как средство 
обеспечивающее централизацию российского государства. 
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной 
церкви в ордынский период русской истории. Сергий 
Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы 
Кремля. 

12 Культура Руси в XIII-XV вв. 1 Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 
Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан 
Грек. Андрей Рублев. Изменения восприятия мира. Сакрализация 



великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление 
автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне 
и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского 
государства. Летописание: общерусское и региональное. 
Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия 
Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. 

 

13 Образование Российского централизованного 
государства. Иван Великий 

 

1 Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 
зависимости от Орды. Расширение международных связей 
Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 
Формирование аппарата управления единого государства. 
Перемены в устройстве двора великого князя: новая 
государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 
церковное строительство. Московский Кремль. Брачные связи 
как коррупционное средство. 

14 Правление Ивана Грозного. Реформы середины XVI 
в. 
 

1 Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины 
XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление 
Земских соборов: дискуссии о характере народного 
представительства. Отмена кормлений. Система 
налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 
реформа – формирование органов местного самоуправления.  

15 Опричнина Ивана Грозного 

 

1 Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах 
и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. 
Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 
Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 
преобразований. Цена реформ.  

16 Внешняя политика Ивана IV. 
 

1 Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких 
полков и «Уложение о службе». Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 
Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 
ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва 
при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 
Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 
Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 
ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

17 Культура России в XVIв. Иван Федоров. 1  



18 «Домострой» 

19 

20 

Смутное время конца XVI – начала  XVII вв. 
Самозванцы 

 

1 Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на 
царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в 
отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-

1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. 

Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его 
политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  
 

21 Социальные движения в начале XVII в. 
Последствия Смуты 

 

1 Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. 

Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 
Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. 
Оборона Троице-Сергиева монастыря. Подъем национально-

освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 
восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 
второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет 
всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

22 Избрание Романовых. 1613 год. Правление Михаила 
Федоровича Романова 

 

1 Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 
государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича 
Романова. Россия при первых Романовых. Царствование Михаила 
Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. 
Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 
патриарха Филарета в управлении государством.  

23 Правление Алексея Михайловича Тишайшего 

 

1 Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. 
Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. 
Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 
воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 
самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 

24 Социальные движения второй половины XVII в. С. 
Т. Разин 

Соборное уложение 1649г. Юридическое 
оформление крепостного права. 
Новые явления в экономике России XVIIв. 
 

1 Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в 
Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 
1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория 
его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, 
свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. 
Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание 
Степана Разина.  



25 Церковный раскол и его последствия. Патриарх 
Никон и протопоп Аввакум 

 

1 Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 
формирование религиозной традиции старообрядчества.  
 

26 Культура России в XVII в. 1 Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в 
Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз 

Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские 
ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 
Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский 
Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ 
каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская 
школа иконописи. Парсунная живопись.  
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. 

27 Правление Петра I. Время реформ и 
преобразований. 
Складывание абсолютизма.  

1 Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление 
царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на 
пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его 
значение. Сподвижники Петра I. Преобразования Петра I. 

28 Северная война. А.Д. Меншиков 

 

1 Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 
войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под 
Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. 
Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 
последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение 
России империей. Каспийский поход Петра I.  

29 Дворцовые перевороты 1725-1762 гг. «Женский век» 
в России 

 

1 Причины нестабильности политического строя. Дворцовые 
перевороты. Фаворитизм. 

30 Политика «просвещённого абсолютизма» Екатерины 
II 

 

1 Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 
Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в 
России. Превышение должностных полномочий. 
Авторитаризм. 
Формирование государственного механизма противодействия 
коррупции. 
Создание государственных органов по борьбе с коррупцией. 
Государственные перевороты как средство достижения 
коррупционных целей. 



Значение фаворитизма в формировании коррупционного 
поведения. 

31 Культура России XVIII в. 1 Особенности культурного развития России в XVIII в. 
32 Урок-повторение 1 Повторение и обобщение материала 

33 Контрольный урок 1 Контроль знаний по теме «От Руси к России» 

34 Урок-обобщение 1 Повторение и обобщение материала 
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