
Приложение 1.7 

к основной образовательной программе 

среднего общего образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«История» 
(углубленный уровень) 

10-11 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 г. Радужный, 2020 



2 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «История» (углубленный уровень) составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

 ФГОС СОО, (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. N 413) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г. 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(протокол от 28 июня 2016 №2/16-з). 

 ООП СОО «МБОУ СОШ №4». 

 Календарный учебный график «МБОУ СОШ №4». 

 Положение о рабочей программе учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности ФГОС СОО в МБОУ СОШ № 4. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебников из федерального 

перечня учебников: учебник для общеобразовательных учреждений «История России. 10 

класс. М.М Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков, И.С. Семененко, А.Я. Токарева, В.Н. 

Хаустов, О.В. Хлевнюк, В.А. Шестаков. Базовый уровень и углубленный уровни. 10 класс 

в 3 ч.; под редакцией А.В. Торкунова. 6-е изд.-М.: Просвещение, 2020; учебник для 

общеобразовательных учреждений «История. Всеобщая история. Новейшая история.10 

класс. Базовый уровень и углубленный уровни. 10 класс. О.С. Сорока-Цюпа, А.О.. Сорока-

Цюпа; под редакцией А.А. Искендерова.-2-е изд.-М.: Просвещение, 2020; учебник для 

общеобразовательных учреждений «История. 11 класс. Углубленный уровень. В 2-х частях. 

Н.С. Борисов. А.А. Левандовский. Под ред. С.П. Карпова. М., Просвещение. 2020. 

Программа учебного предмета «История» (углубленный уровень) рассчитана на два 

года. Общее количество на уровне среднего общего образования составляет 268 часов со 

следующим распределением часов по классам: 10-й класс – 136 часа; 11-й класс – 132 часов. 

Целью реализации ООП СОО по учебному предмету «История» (углубленный 

уровень) является усвоение содержания предмета и достижение обучающимися 

результатов освоения ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ООП СОО 

МБОУ СОШ №4. 

Задачами учебного предмета являются: 

1) формировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

2) овладеть системными историческими знаниями, пониманием места и роли России в 

мировой истории; 

3) овладеть приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формировать умения оценивать различные исторические версии. 

 Оценка результатов освоения ООП СОО по учебному предмету «История» 

(углубленный уровень) проводится в соответствии с разделом «Система оценки» ООП СОО 

и «Положением о проведении промежуточной аттестации и осуществлении текущего 

контроля успеваемости обучающихся» МБОУ СОШ №4 и предусматривает проведение 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

 Варианты КИМ и оценочных материалов приведены в Приложении 3 к данной 

программе. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

(углубленный уровень) 

 ФГОС среднего общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета личностным, метапредметным и предметным. 

1. Личностные результаты по учебному предмету «История» отражены в разделе 

ООП СОО МБОУ СОШ №4 1.2.1. «Планируемые личностные результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования». 

2. Метапредметные результаты по учебному предмету «История» отражены в 

разделе ООП СОО МБОУ СОШ №4 1.2.2. «Планируемые метапредметные результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования». 

3. Предметные результаты освоения учебного предмета «История» установлены на 

базовом и углубленном уровне. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для предмета 

«История» на углубленном уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

– владеть системными историческими 

знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой 

истории, соотнесения (синхронизации) 

событий и процессов всемирной, 

национальной и региональной/локальной 

истории; 

– характеризовать особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

– определять исторические 

предпосылки, условия, место и время 

создания исторических документов; 

– использовать приемы 

самостоятельного поиска и критического 

анализа историко-социальной информации в 

Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее 

систематизации и представления в различных 

знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, 

пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, 

процессами); 

– различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать 

картографические источники для 

реконструкции исторических событий, 

привязки их к конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– использовать принципы 

структурно-функционального, 

временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, 

интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с 

целью реконструкции фрагментов 

исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения 

оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять 

как научные, так и вненаучные версии и 

оценки исторического прошлого, 

отличать интерпретации, основанные 

на фактическом материале, от 

заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-

следственные, пространственные, 

временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе 

анализа исторической ситуации;  

– определять и аргументировать 

свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях 

историографии; 

– применять элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и 

достоверности источника, 
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– раскрывать сущность дискуссионных, 

«трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое 

отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности 

личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические 

события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, 

приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на 

основные события истории России Новейшего 

времени; 

– применять приемы самостоятельного 

поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и 

представления в различных знаковых 

системах; 

– критически оценивать вклад 

конкретных личностей в развитие 

человечества; 

– изучать биографии политических 

деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, 

справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, 

цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  

– самостоятельно анализировать 

полученные данные и приходить к 

конкретным результатам на основе 

вещественных данных, полученных в 

результате исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, 

цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку 

историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-

культурном стандарте), проводить временной 

и пространственный анализ. 

обстоятельства и цели его создания, 

позиций авторов и др.), излагать 

выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

– целенаправленно применять 

элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные 

историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном 

общении, общественных обсуждениях и 

т.д.; 

– знать основные подходы 

(концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками 

«трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими 

источниками, самостоятельно 

анализировать документальную базу по 

исторической тематике; оценивать 

различные исторические версии; 

– исследовать с помощью 

исторических источников особенности 

экономической и политической жизни 

Российского государства в контексте 

мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать 

терминологию исторической науки в 

ходе выступления, дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты 

историко-познавательной 

деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры 

деятельности. 
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Содержание учебного предмета «История» (углубленный уровень) 

10 класс 

Россия и мир накануне и в годы Первой мировой войны. Россия в годы 

"великих потрясений" (22 часа) 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Мировой порядок перед Первой мировой 

войной. Антанта и Тройственный союз. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война. Россия в Первой мировой войне. 

Великая российская революция 1917 г. Объективные и субъективные причины 

обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 

революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Первые революционные 

преобразования большевиков. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти 

от финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле». Созыв и разгон Учредительного собрания. Первая Конституция России 

1918 г. 

Гражданская война и ее последствия. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Политика «военного коммунизма». Причины 

победы Красной Армии в Гражданской войне. Идеология и культура периода Гражданской 

войны и «военного коммунизма». 

События Великой российской революции и Гражданской войны на территории 

Югры (1917-1921). 

Межвоенный период (1918–1939). Советский Союз в 1920–1930-е гг. (28 часов). 

Последствия Первой мировой войны. Образование новых национальных государств.  

Версальско-вашингтонская система. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн для советской 

России. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к 

новой экономической политике (нэп). Предпосылки и значение образования СССР. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. Форсированная индустриализация. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 

Создание МТС. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. ГУЛАГ. Конституция 

СССР 1936 г.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта 

в США. Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная 

жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни.  

Культура периода нэпа. Борьба с безграмотностью. Культурная революция. 

Социалистический реализм как художественный метод. Внешняя политика СССР в 1920–

1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения 

социализма в одной стране». Попытки организовать систему коллективной безопасности в 
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Европе. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем 

Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. «Зимняя война» с 

Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Вторая мировая война, Великая Отечественная война. (19 часов) 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих 

сторон. Блицкриг. Советско-германский договор о дружбе и границе. Советско-

финляндская война и ее международные последствия. Разгром Франции и ее союзников. 

Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны. План «Барбаросса». Нападение Японии на 

США и его причины. Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и 

выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. Планы Германии в отношении СССР. 

План «Ост».  

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной 

Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. 

Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка».  

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 

миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Движение Сопротивления и коллаборационизм. 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие Второго фронта и 

наступление союзников. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 

июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль 

СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между 

союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена 

Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

Наш край в Великой Отечественной войне. 

Соревнование социальных систем. Апогей и кризис советской системы. 

"Поздний сталинизм" (1945-1953 гг.) (9 часов) 

Восстановление индустриального потенциала страны. Начало гонки вооружений. 

Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его 

окружение. Ужесточение административно-командной системы. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Рост 

влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». 
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«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация 

Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». 

Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. 

Война в Корее.  

Соревнование социальных систем. "Оттепель": середина 1950-х - первая 

половина 1960-х (11 часов). 

Смена политического курса. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 

Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Диссиденты.  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Реформы 

в промышленности. Массовое жилищное строительство. Внешняя политика. Новый курс 

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного 

имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский 

кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Смещение Н.С. Хрущева и 

приход к власти Л.И. Брежнева.  

Соревнование социальных систем. Советское общество в середине 1960-х - 

начале 1980-х гг. (8 часов). 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма».  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Первые правозащитные 

выступления. Внешняя политика. «Холодная война» и мировые конфликты. «Пражская 

весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение 

военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в 

области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 

в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Л.И. Брежнев в оценках современников и 

историков. 

Югра в эпоху освоения нефтегазовых месторождений 

Соревнование социальных систем. Политика "перестройки". Распад СССР 

(1985-1991) (15 часов). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 

внешней политике. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 
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Завершение «холодной войны». Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении 

СССР и введении поста президента РСФСР. Августовский политический кризис 1991 г. 

Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, 

включая КГБ СССР. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ 

(Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Россия как преемник СССР на 

международной арене.  

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Общие черты 

демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад 

Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Революция на Кубе.  

Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития.  

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Исламская революция в 

Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. Обретение независимости странами 

Южной Азии. Японское экономическое чудо.  

Югра в 1985 – 1991 гг. 

Современный мир. Российская Федерация (24 часов). 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Международный терроризм.  

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Принятие Конституции России 

1993 года и ее значение.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) 

и отдельных соглашений центра с республиками. Дефолт 1998 г. и его последствия.  

Новые приоритеты внешней политики. Кризис центральной власти. Президентские 

выборы 1996 г.  

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Итоговое повторение. 

 

11 класс 

История. Россия до 1914 г.  

Введение (2 часа) 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по 

российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и 

фальсификации истории России.  

От Древней Руси к Российскому государству (28 часов) 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа 

в середине I тыс. н.э. Великое переселение народов. Расселение славян, их разделение на 
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три ветви – восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной Европы. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь. Норманнский фактор в образовании европейских 

государств. Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о 

происхождении Древнерусского государства. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Образование Русского государства. Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Социально-экономический строй ранней Руси. Крещение 

Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения ранней русской культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского 

государства. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: «Русская 

Правда», церковные уставы. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. Развитие международных связей Русского государства, 

укрепление его международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. 

Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – самостоятельных 

государств. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров.  

Русские земли в середине XIII – XIV в. Возникновение Монгольской державы. 

Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды на 

политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и повседневный быт 

населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в составе 

Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против 

ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Русская православная церковь в условиях 

ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное пространство. Летописание. 

«Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. 

Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную 

жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства в XV веке. Политическая карта 

Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за 

объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие 

русских земель. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от 

Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства. Характер экономического развития русских земель. Падение Византии и 

установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение международных связей 

Московского государства. Культурное пространство единого Русского государства. 

Повседневная жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству (31 час) 



10 
 

Россия в XVI веке. Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV 

Грозный. Установление царской власти. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. 

Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя 

политика и международные связи Московского царства в XVI в. Россия в конце XVI в. Царь 

Федор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Начало книгопечатания и его влияние на общество. 

Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах.  

Смута в России. Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы 

и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия в XVII веке. Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: 

воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление 

органов власти и экономики страны. Смоленская война.  Территория и хозяйство России в 

первой половине XVII в. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление 

городского населения к посадам. Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. 

Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. Царь Алексей Михайлович. Начало 

становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. Центральное и местное управление. 

Приказная система. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские 

восстания. Восстание под предводительством С. Разина. Россия в конце XVII в. Федор 

Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 

Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. Основные 

направления внешней политики России во второй половине XVII в. Освободительная война 

1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во 

второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. Культура России в XVII в. 

Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с 

Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. 

Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. 

Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи (23 часа) 

Россия в эпоху преобразований Петра I. Предпосылки петровских реформ. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать 

(ревизии). Российское общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса 
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сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Внешняя политика 

России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Провозглашение России империей. Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, 

последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и 

культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». Изменение места и роли 

России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 

Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 гг. Расширение 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая 

политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. 

Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг.  

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II. Политика просвещенного 

абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. 

Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост 

помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под 

предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского 

общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII 

в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 

Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия 

и Великая французская революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение 

дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная 

политика. Внешняя политика Павла I. Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский 

и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 

марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи. Век Просвещения. Сословный 

характер образования. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. Основание 

Московского университета. Деятельность Вольного экономического общества. 

Исследовательские экспедиции. Русские изобретатели. Литература: основные направления, 

жанры, писатели. Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки. Театр.  

Российская Империя в XIX – начале XX века (40 часов) 

Российская империя в первой половине XIX в.  Россия в начале XIX в. 

Территория и население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его 

окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию 

системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Причины свертывания либеральных реформ. Россия в международных отношениях начала 

XIX в. Основные цели и направления внешней политики. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальная 

блокада. Присоединение к России Финляндии. Отечественная война 1812 г. Причины, 

планы сторон, основные этапы и сражения войны. Бородинская битва. Патриотический 

подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов 

и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Заграничный поход русской 
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армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской 

политике в 1813–1825 гг. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–

1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. Движение декабристов: предпосылки возникновения, 

идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская 

правда» П.И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления 

декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения 

декабристов. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного 

аппарата. III Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское 

восстание 1830–1831 гг. Социально-экономическое развитие России во второй четверти 

XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 

П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

П.Я. Чаадаев. Славянофилы и западники. Революционно-социалистические течения. 

Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. Внешняя политика России во 

второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. Кавказская война. 

Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–1856 гг.: причины, участники, основные 

сражения. Героизм защитников Севастополя. Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. Культура России в первой половине XIX в. Развитие 

науки и техники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: 

расширение сети школ и университетов. Основные стили в художественной культуре. 

Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. Формирование русского 

литературного языка. Становление национальной музыкальной школы. Театр. Живопись: 

стили, жанры, художники. Архитектура: стили, зодчие и их произведения. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860–1870-х гг. 

Император Александр II и его окружение. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860–1870-х гг. Социально-экономическое развитие пореформенной 

России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и 

промышленности. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного 

народничества. «Освобождение труда». Распространение идей марксизма. Зарождение 

российской социал-демократии. Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-

е гг. Кризис самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика 

лавирования. Начало царствования Александра III. Манифест о незыблемости 

самодержавия. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 
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промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. Внешняя политика России 

во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за ликвидацию последствий 

Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль России в освобождении 

балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. 

«Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. Культура России во 

второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и 

технику. Развитие образования. Демократизация культуры. Литература и искусство: 

классицизм и реализм. Общественное звучание литературы. Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства.  

Российская империя в начале XX в. Особенности промышленного и аграрного 

развития России на рубеже XIX–XX вв. С.Ю. Витте. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское 

общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Самодержавие и общество. Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные 

сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь 

страны. Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры. 

«Полицейский социализм». Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, 

характер, участники, основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. 

Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное 

восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. 

Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные 

установки и лидеры. Думская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика революционных партий 

в условиях формирования парламентской системы. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–

1914 гг. Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги 

российского кинематографа.  

Итоговое повторение по курсу истории (8 часов) 
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Тематическое планирование учебного предмета «История» (углубленный уровень) 

 Тематическое планирование по учебному предмету «История» (углубленный 

уровень) составлено на два года обучения для 10-11 классов. 

Название темы Количество 

часов 

В том числе: 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

10 класс 

Россия и мир накануне и в годы 

Первой мировой войны. Россия в 

годы "великих потрясений"  

22  2 

Межвоенный период (1918–1939). 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

28  2 

Вторая мировая война, Великая 

Отечественная война.  

19  1 

Соревнование социальных систем. 

Апогей и кризис советской 

системы. "Поздний сталинизм" 

(1945-1953 гг.)  

9  1 

Соревнование социальных систем. 

"Оттепель": середина 1950-х - 

первая половина 1960-х  

11  1 

Соревнование социальных систем. 

Советское общество в середине 

1960-х - начале 1980-х гг.  

8  1 

Соревнование социальных систем. 

Политика "перестройки". Распад 

СССР (1985-1991)  

15  1 

Современный мир. Российская 

Федерация  

24  1 

11 класс 

Введение 2   

От Древней Руси к Российскому 

государству 

28  3 

Россия в XVI–XVII веках: от 

Великого княжества к Царству 

31  2 

Россия в конце XVII – XVIII веке: 

от Царства к Империи 

23  3 

Российская Империя в XIX – 

начале XX века 

40  5 

Итоговое повторение по курсу 

истории 

8  2 

 

 


