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КУРГАН 2024 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе положений и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учетом 

федеральной рабочей программы воспитания. 

Место предмета «История:теория и практика» в системе общего образования 

определяется его познавательным и мировоззренческим значением, вкладом в 

становление личности молодого человека. Курс представляет собирательную картину 

жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта, служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной 

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

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

Общей целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности обучающегося, 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 России в мире, важности вклада каждого её народа, его культуры 

в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе 

использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока 

давности», направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного 

населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) предполагается при 

сохранении общей с уровнем основного общего образования структуры задач расширение 

их по следующим параметрам: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX–XXI 

вв.; 

воспитание обучающихся 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; 

формирование исторического мышления, то есть способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в 

развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, 

развитие учебно-проектной деятельности, в углубленных курсах – приобретение 

первичного опыта исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, 



определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции при изучении 

дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении; 

в углубленных курсах – элементы ориентации на продолжение образования в 

организациях профессионального образования гуманитарного профиля (Концепция 

преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы.  

Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной  

и всеобщей истории 

Класс  

10 класс 34 

11 класс 34 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Формирование единого Русского государства в XV в.  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Теория «Москва – третий Рим». 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. Изменения восприятия мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской 

церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская 

Библия. Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Наш край с древнейших времен до конца XV в. (Материал по истории своего края 

привлекается при рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории).  

Обобщение 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных 

князей великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная 

реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

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. Битва при Молодях. Укрепление южных границ. 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. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 

городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. 

Сосуществование религий в Российском государстве. Русская православная церковь. 

Мусульманское духовенство. 

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. Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском 

окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский 

мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей. 

Смута в России  

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на 

царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. 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. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.‑ П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

Речи Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с 

казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: 

утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход 

принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 

Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII в.  



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. *Правительство Б. И. 

Морозова и И. Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, его конфликт 

с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной 

традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая 

(податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Завершение оформления крепостного права и территория его распространения. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана 

Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов 

со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты 

с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Пере- яславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав 

России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654–1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656–1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных 

рубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей 

Цин (Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих 

географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 

Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. 

Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Культурное пространство XVI–XVII вв.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 

и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение 

элементов европейской культуры в быт высших слоев населения страны. 

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, Ново-

Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский, 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. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля – первое учебное пособие по истории. 

 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования /Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2011), 

разработана на основе   федеральной рабочей программы основного общего образования.  

В рамках школьных курсов истории внимание уделяется рассмотрению событий, явлений, 

процессов. За скупыми строками учебников не всегда видны личности, без понимания 

мотивов и сущности, деятельности которых сложно составить истинную картину 

исторической действительности. Этот недостаток призван преодолеть данный курс. 

Курс «История: теория и практика»» рассчитан на 34 часа изучения в 10 классе по 1 часу в 

неделю и предполагает изучение жизни и деятельности основных исторических личностей 

XVI-XIX века. 

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям России и мира, к правам и свободам 

человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для 

жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе. 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. 

Модернизация как жизненно важная национальная задача. 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. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 

подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли 

в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург – новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы. 



Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

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. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены 

в образе жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы 

общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. 

Европейский стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. 

Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет 

министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волын- ского, Б. Х. Миниха в 

управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход 

Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. 

Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740–1750-х гг. 

Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760–1790-х гг.  

Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении. 



Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на 

окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска 

Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, 

других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. 

Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. 

Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской 

империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 

управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Борьба поляков за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные 

принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. 

Акт о престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению 

к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. 

Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

 Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет. Реформы государственного управления. М. М. Сперанский. 



Внешняя политика России. Война России с Францией 1805–1807 гг. Тильзитский 

мир. Война со Швецией 1808–1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание 

роли России в европейской политике после победы над Наполеоном и Венского 

конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политического консерватизма. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П. Д. Киселева 1837–1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 

Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Народы России в первой половине XIX в.  

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и 

основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 

Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 



Социальная и правовая модернизация страны при Александре II  

Реформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская 

и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880–1890-х гг.  

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и 

цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 

Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Тематическое планирование 10 класс (34 часа) 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды 

деятельности учащихся 
Россия  во второй 

половине XVI 

века. 

(6 часов) 

Присоединение к  Москве 

Новгорода и  Твери, других 

земель. Ликвидация 

зависимости от Орды. 

Расширение международных 

связей Московского 

государства. Принятие 

общерусского Судебника. 

Формирование единого 

аппарата управления 

Систематизировать (в форме 

таблицы) информацию о 

присоединении к Москве городов, 

земель в правление Ивана III.  

Раскрывать значение создания 

единого Русского государства. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: централизация, поместье, 

крестьяне, кормление. 

Характеризовать политический 

строй Русского государства, 

систему управления страной.  

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Ивана III, 

давать оценку его вкладу в историю 

России. 

 Извлекать информацию из 

Судебника 1497 г. и использовать 

её в  рассказе о взаимоотношениях 

между землевладельцами и  

крестьянами. 

Решать исторические задачи 

 Иван III 

Объединение 

русских земель 

Василий III 

Завершение 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы 

Присоединение к Москве 

Псковской, Смоленской, 

Рязанской земель. 

Отмирание удельной 

системы. Внешняя политика 

Показывать на исторической карте 

территорию России в первой трети 

XVI в.;  

Называть русские земли, 

присоединённые к Москве в 



Московского княжества в 

первой трети XVI века: 

война с  Великим 

княжеством Литовским, 

отношения с  Крымским и  

Казанским ханствами. 

Органы государственной 

власти. Местничество. 

Местное управление.  

правление Василия III.  

Характеризовать структуру 

центральной и местной власти в  

первой трети XVI в.  

Сравнивать вотчину и поместье; 

раскрывать различия между ними. 

Характеризовать внешнюю 

политику России. 

Решать исторические задачи 

Иван IV 

Формирование 

централизованного 

государства 

Принятие Иваном IV 

царского титула. Реформы 

середины XVI века. 

Избранная рада. Земские 

соборы. Формирование 

органов местного 

самоуправления. Судебник 

1550 г. Стоглавый собор. 

Внешняя политика России в 

XVI века. Опричнина, 

причины и характер. 

Опричный террор. 

Результаты и последствия 

опричнины. 

Противоречивость личности 

Ивана Грозного. Результаты 

и цена преобразований. 

Характеризовать основные 

мероприятия реформ 1550-х гг.  

Извлекать информацию из 

Судебника 1550 г., царских указов 

и  использовать её в рассказе о 

положении различных слоёв 

населения Руси, политике власти.  

Решать исторические задачи 

Россия в смутное 

время (3 часа) 

Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и 

его политика. Царь Василий 

Шуйский. Восстание Ивана 

Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. 

Лжедмитрий II. Вторжение 

на территорию России 

польско-литовских отрядов. 
Подъём национально-
освободительного движения. 

Патриарх� Гермоген. 

Первое и  второе земские 

ополчения. «Совет всея 

земли». Освобождение 

Москвы в  1612 г. Окончание 

Смуты. Земский собор 1613 

г. и его роль в укреплении 

государственности. Избрание 

на царство Михаила 

Федоровича Романова. Итоги 

и  последствия Смутного 

времен  

Представлять характеристики 

участников ключевых событий 

Смутного времен. 

Решать исторические задачи: 

анализ исторических документов, 

чтение исторической карты, 

составление исторического 

портрета сподвижников царя. 

 

Россия в  XVII века 

(4 часа) 

Царствование Михаила 

Фёдоровича. Восстановление 

Характеризовать личность и 

деятельность Михаила Фёдоровича 



Михаил Фёдорович 

Романов. 

экономического потенциала 

страны. Продолжение 

закрепощения крестьян.� 

Романова. 

Составлять исторические 

портреты (характеристики) 

патриарха Филарета, 

Решать исторические задачи 

Царь Алексей 

Михайлович. 

Укрепление 

самодержавия. 

Ослабление роли Боярской 

думы. Развитие приказного 

строя. Усиление воеводской 

власти. Затухание 

деятельности Земских 

соборов. Патриарх Никон. 

Раскол в Церкви. Протопоп 

Аввакум. Царь Фёдор 

Алексеевич. Отмена 

местничества. 

Характеризовать личность и 

деятельность Алексея 

Михайловича. 

Составлять исторические 

портреты (характеристики) 

патриарха Никона, протопопа 

Аввакума. 

Решать исторические задачи: 

анализ исторических документов, 

чтение исторической карты, 

составление исторического 

портрета сподвижников царя. 

Россия в  эпоху 

преобразований 

Петра I (4 часа) 

Экономическая политика. 

Социальная политика. 

Создание регулярной армии. 

Церковная реформа. 

Внешняя политика. 

Характеризовать личность и 

деятельность  Петра 1. 

Систематизировать материал о 

реформах 

Составлять исторические 

портреты (характеристики) 

Александра Меншикова, царевны 

Софьи, Ф.Я.Лефорта, 

Ф.А.Головина, Федора Апраксина. 

Решать исторические задачи: 

анализ исторических документов, 

чтение исторической карты. 

Систематизировать информацию 

об оппозиции Петру I (в виде 

развёрнутого плана, тезисов). 

Россия после 

Петра I. Дворцовые 

перевороты  

(3 часа) 

Начало дворцовых 

переворотов. Причины 

дворцовых переворотов 

после смерти Петра I. 

Создание Верховного 

тайного совета. Фаворитизм. 

Приход к власти Анны 

Иоанновны. Кабинет 

министров и управление 

империей. Укрепление 

границ России на южных 

рубежах. Война с Османской 

империей. Приход к власти 

Елизаветы Петровны. Пётр 

III. 

Систематизировать информацию о 

дворцовых переворотах (даты, 

участники, результаты). 

Проводить анализ «Кондиций 

верховников» как исторического 

документа. 

Давать оценку роли фаворитов в 

управлении и политике России 

после Петра I 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Анны 

Иоанновны и Елизаветы Петровны 

Россия в  1760— 

1790-х гг. 

Правление 

Екатерины II 

(4 часа) 

Просвещённый абсолютизм, 

его особенности в России. 

Уложенная комиссия. 

Экономическая и 

финансовая политика 

Представлять характеристику 

личности и деятельности 

Екатерины  II. 

Извлекать информацию из 

«Наказа» Екатерины II, выявлять 



правительства. Вольное 

экономическое общество. 

Губернская реформа. 

Жалованные грамоты 

дворян� и городам. 

Положение сословий. 

Национальная политика и 

народы России в XVIII в. 

России в конце XVIII в. 

Русско-турецкие войны 

особенности просвещённого 

абсолютизма в России. 

Сравнивать экономическую и 

социальную политику Петра I и  

Екатерины II, выявлять общие 

черты и различия. 

Решать исторические задачи: анализ 

исторических документов 

(Жалованные грамоты дворянству и 

городам и другое), чтение 

исторической карты (Русско-

турецкие войны) 

Составлять исторические 

портреты (характеристики) Петра 

Александровича Румянцев-

Задунайского, Григория 

Александровича Потемкина, 

Александра Васильевича Суворова, 

Алексея Григорьевича Орлов-

Чесменского, Екатерины 

Романовны Дашковой     
Россия при Павле 1 

(2 часа) /26часов 

Личность Павла I. Основные 

принципы внутренней 

политики Павла I. 

Укрепление абсолютизма. 

Политика Павла I по 

отношению к дворянству. 

Внешняя политика. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Павла I. 

Характеризовать внутреннюю и 

внешнюю политику Павла I, 

называть основные мероприятия. 

Давать оценку политике Павла в 

отношении дворянства и 

крестьянства на основе анализа 

документов (указы о 

престолонаследии, о «трёхдневной 

барщине» и другие). 

Александровская 

эпоха: 

государственный 

либерализм (2 часа) 

Негласный комитет и 

«молодые друзья» 

императора. М. М. 

Сперанский. Отечественная 

война 1812 г. — важнейшее 

событие российской и 

миро�вой истории XIX в. 

Герои войны 1812 года. 

Возрастание роли России 

после победы над 

Наполеоном и Венского 

конгресса 

Представлять характеристику 

личности и деятельности 

Александра 1 

 М. М.  Сперанского, Барклая де 

Толли, Багратиона, , Давыдова, 

Дорохова, Раевского, Дуровой. 

Решать исторические задачи: 

анализ исторических документов. 

Решать исторические задачи: 

анализировать  историческую 

карту, схему, выявлять ошибки в 

историческом источнике. 

Николаевское 

самодержавие: 

государственный 

консерватизм (2 

часа) 

Реформаторские и  

консервативные тенденции в 

политике Николая I. 

Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, 

народность». 

Общественная мысль: 

официальная идеология, 

Представлять характеристику 

личности и деятельности  

Характеризовать направления 

общественной мысли в 1830— 

1850-е гг., называть их 

представителей.  

Составлять исторические 

портреты деятелей  общественного 



славянофилы и западники, 

зарождение 

социалистической мысли. 

движения России этого периода. 

Давать сопоставительную 

характеристику взглядов 

западников и славянофилов на пути 

развития России, выявлять общие 

черты и различия.  

Социальная и  

правовая 

модернизация 

страны при 

Александре II 

(2 часа) 

Реформы 1860— 1870-х гг.  

— движение к правовому 

государству и гражданскому 

обществу. 

Многовекторность внешней 

политики империи 

Проводить анализ Положения о 

крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости, 

устанавливать, чьи интересы оно в  

боль�шей мере защищало. 

Приводить оценки характера и 

значения реформ 1860—1870-х гг., 

излагаемые в учебной литературе, 

высказывать и  обосновывать свою 

оценку. Составлять характеристику 

(исторический портрет) 

Александра  II. 

Анализировать статистические 

источники информации 

«Народное 

самодержавие» 

Александра  III  

(2 часа) 

Идеология самобытного 

развития России. 

Государственный 

национализм. Политика 

консервативной 

стабилизации. Реформы и 

контрреформы. 

Пространство империи. 

Основные сферы и 

направления 

внешнеполитических 

интересов. Упрочение 

статуса великой державы 

Давать оценку итогам внешней 

политики Александра III, 

характеризовать международное 

положение России в конце его 

царствования. 

Представлять характеристику 

личности и деятельности 

представителей данного периода. 

Решать исторические задачи: 

анализ исторических документов, 

анализировать  историческую 

карту, схему, выявлять ошибки в 

историческом источнике. 

Итого 34 часа   

Календарно-тематическое планирование 

Раздел, 

тема 

Название раздела, темы Количество 

часов теории 

Количество 

часов 

практики 
Раздел 1 Россия  во второй половине XVI века. 

(6 часов) 

3 часа 3 часа 

1-2. Иван III Объединение русских земель 1час 1 час 

3-4. Василий III 

Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы 

1час 1 час 

5-6. Иван IV Формирование 

централизованного государства 

1час 1 час 

Раздел 2 Россия в смутное время (3 часа) 1,5 часа 1,5 часа 

7. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I и его политика 

0,5часа 0,5часа 

8. Царь Василий Шуйский. Восстание 

Ивана Болотникова. Перерастание 
0,5часа 0,5часа 



внутреннего кризиса в гражданскую 

войну. Лжедмитрий II. 

9. Подъём национально-освободительного 

движения. Первое и  второе земские 

ополчения. «Совет всея земли». 

Освобождение Москвы в  1612 г. 

0,5часа 0,5часа 

Раздел 3. Россия в  XVII века 

(4 часа) 

2 часа 2 часа 

10-11 Михаил Фёдорович Романов. 

Восстановление экономического 

потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян.� 

1час 1 час 

12-13 Царь Алексей Михайлович. Укрепление 

самодержавия. 
1час 1 час 

Раздел 4 Россия в  эпоху преобразований 

Петра I  

(4 часа) 

1 час 3 часа 

14-15 Внутренняя политика  0,5 часа 1,5 часа 

16-17 Внешняя политика 0,5 часа 1,5 часа 

Раздел 5 Россия после Петра I. Дворцовые 

перевороты  

(3 часа) 

1,5 1,5 

18 Начало дворцовых переворотов. 

Причины дворцовых переворотов после 

смерти Петра I. Создание Верховного 

тайного совета. 

0,5 часа 0,5 часа 

19 Фаворитизм. Приход к власти Анны 

Иоанновны. Кабинет министров и 

управление империей. 

0,5 часа 0,5 часа 

20 Приход к власти Елизаветы Петровны. 

Пётр III. 

0,5 часа 0,5 часа 

Раздел 6 Россия в  1760— 1790-х гг. Правление 

Екатерины II 

(4 часа) 

1,5 часа 2,5 часа 

21 Просвещённый абсолютизм, его 

особенности в России 
0,5часа 0,5часа 

22 Экономическая и финансовая политика 

правительства. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворян� и 

городам 

0,5часа 0,5часа 

23-24 Национальная политика и народы 

России в XVIII в. России в конце XVIII 

в. 

Русско-турецкие войны 

0,5 часа 1,5 часа 

Раздел 7 Россия при Павле 1 

(2 часа) 

1 час 1час 

25 Основные принципы внутренней 

политики Павла I. Укрепление 

абсолютизма. 

0,5 часа 0,5 часа 

26 Внешняя политика 0,5 часа 0,5 часа 

Раздел 8 Александровская эпоха: 1 час 1час 



государственный либерализм (2 часа) 

27 Негласный комитет и «молодые друзья» 

императора. М. М. Сперанский. 

0,5 часа 0,5 часа 

28 Отечественная война 1812 г. — 

важнейшее событие российской и 

миро�вой истории XIX в. Герои войны 

1812 года 

0,5 часа 0,5 часа 

Раздел 9 Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм (2 

часа) 

1 час 1час 

29 Реформаторские и  консервативные 

тенденции в политике Николая I. 

Официальная идеология: «православие, 

самодержавие, народность». 

0,5 часа 0,5 часа 

30 Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли 

0,5 часа 0,5 часа 

Раздел 10 Социальная и  правовая 

модернизация страны при 

Александре II 

(2 часа) 

1 час 1час 

31 Реформы 1860— 1870-х гг.  — 

движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. 

0,5 часа 0,5 часа 

32 Многовекторность внешней политики 

империи 

0,5 часа 0,5 часа 

Раздел 11 «Народное самодержавие» 

Александра  III  

(2 часа) 

1 час 1час 

33 Идеология самобытного развития 

России. Государственный национализм. 

Политика консервативной 

стабилизации. Реформы и 

контрреформы. 

0,5 часа 0,5 часа 

34 Пространство империи. Основные 

сферы и направления 

внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы 

0,5 часа 0,5 часа 
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