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Пояснительная записка 

 

       Данная рабочая программа по элективному курсу «Изучение «сложных вопросов» 

истории России»  для 10-11  класса составлена на основе «Сборника элективных курсов по 

истории» / Е.Н. Сахарова. – Мурманск: ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», 2020. – 63 с./ и рассчитана для преподавания элективного курса  в МБОУ 

«СОШ № 2 г. Шебекино Белгородской области». На преподавание элективного курса  

отводится  1 час в неделю в 10-11 классе  (34 ч. в год) при 5-дневной учебной неделе.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися рабочей программы 

 

Личностными результатами изучения элективного курса в 10-11 классах 

являются: 

осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как 

гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 

понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и 

будущему; 

уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод 

человека; толерантность; 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре 

своего и других народов; 

к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите; формирование уважения к 

своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам (герб, флаг, 

гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 



воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Метапредметные результаты изучения истории  

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять 

способ решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие;  

владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и 

самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, 

общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право 

и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного 

решения учебных задач, проблем. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

Базовые исследовательские действия: 

определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять 

подбор исторического материала, объекта;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, 

схем);  



выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;  

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие 

черты и различия;  

формулировать и обосновывать выводы;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте.  

Работа с информацией: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) – 

извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно 

сформулированным критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 

свидетельств;  

использовать средства современных информационных и коммуникационных 

технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, 

выявляя сходство и различие высказываемых оценок;  

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 



Предметные результаты освоения элективного курса в 10-11 классе 

предполагают, что у выпускника будут сформированы следующие умения: 

отслеживать исторические события, процессы в динамике; выделять периоды 

исторических событий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации; 

владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях 

истории России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

применять понятийный аппарат  исторического знания для систематизации 

исторических фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических 

общностей; 

       применять различные методы исторического анализа; 

самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических 

событий, явлений; 

осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической 

информации для реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

критически анализировать и оценивать информационную значимость 

вещественных изобразительных источников; 

конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об 

историческом развитии на фактическом материале; 

применять знания из других предметных областей для анализа  исторического 

объекта; 

исторические знания о территории государств мира и их границах, об их изменениях 

на протяжении XX в., использование исторической карты для анализа и описания 

исторических процессов; 

знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных  черт и особенностей, роли идеологий в 

политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с 

историей России; 

владение умениями получать и систематизировать   информацию из различных 

исторических и современных источников, в т. ч. СМИ, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

владение 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, её роль в мировом 

сообществе; 

определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

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; раскрывать 

сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать своё 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.; 

с опорой на факты, приведённые в учебной и научно- популярной литературе, 

обосновывать собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной   информации,   её   систематизации   и   представления в различных знаковых 

системах; 

на основе комплексного использования энциклопедий, справочников изучать 

биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев; 

объяснять, в чём 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. 

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; 

 

Содержание курса 

10 класс 

Раздел I. Русские земли в период Средневековья (IX-XVI вв.) (12 часов). 

 

Тема 1. Восточные славяне в догосударственный период. Образование, 



развитие и распад Древнерусского государства (IX-XII вв.) 

Источники знаний о древнейшей истории славян. Древнейший отечественный 

письменный источник (ПВЛ). Древние славяне в мировой истории народов. Территория и 

характерные черты расселения восточных славян. Основные занятия восточных славян в 

древности. Общественные отношения, быт, верования, нравы. Соседи во- сточных славян 

и характер взаимоотношений восточных славян с ними. Природно-географический и 

цивилизационный фактор в становлении государственности у во- сточного славянства. 

Восточные славяне в VIII-IX вв. Норманнский фактор в образовании государственности у 

восточных славян. 

Первые русские князья и их государственная деятельность. Правление вели- кого 

князя Владимира I (980-1015) и его роль в дальнейшем укреплении и развитии 

Древнерусского государства. Характерные черты внутренней и внешней политики Руси в 

период правления великого князя Ярослава Мудрого (1019-1054). Русь в конце XI-

начале XII вв. Правление Владимира Всеволодовича Мономаха (Владимира II) (1113-

1125). Древнерусское общество и писаное право на Руси в XI - начале XII вв. 

Древнерусское государство накануне раздробленности. Причины образования 

новых политических центров. Обособление русских земель и возникновение новых 

политических центров (середина XII-середина XIII вв.). Модели государственного 

управления: Владимиро-Суздальское княжество, Галицко-Волынское   княжество, 

Новгородская земля. Положительные и отрицательные последствия обособления земель в 

составе Древнерусского государства. 

Тема 2. Русские земли и княжества в XIII- первой половине XV вв. 

Возвышение Москвы и превращение её в центр объединения русских земель. 

Восточные соседи Руси в начале XIII в. Битва русско-половецкого войска с 

монголами на реке Калке (31 мая 1223 г.) и её последствия. Нашествие монголов на Русь и 

борьба русского народа с завоевателями c Востока в XIII в. Ордынская зависимость Руси, 

ее сущность и последствия. Формирование разнонаправленной внешнеполитической 

ориентации русских князей. Отечественные историки о взаимоотношениях Руси от Орды. 

Борьба Руси с агрессией шведско-немецких завоевателей в XIII в. 

Оформление удельного Московского княжества в составе Владимирского великого 

княжения в 70-е гг. XIII в. Деятельность первых московских князей. Политические и 

неполитические факторы, способствовавшие укреплению и расцвету Московского 

княжества. Московское княжество при Иване (I) Даниловиче Калите (1325- 1340). Князь 

Дмитрий Иванович Донской (1359-1389) и его роль в дальнейшем укреплении Москвы как 

политического и духовного центра складывающегося единого Русского государства. 

Русские земли в составе великого княжества Литовского. Столкновение Москвы и Орды. 



Куликовская битва (8 сентября 1380 г.) и окончательное укрепление авторитета Москвы 

как политического и духовного центра объединяющихся русских земель. 

Внутридинастическая война между потомками Дмитрия Донского во второй четверти XV 

в. Создание политических и духовных предпосылок для формирования единого Русского 

государства 

Тема 3. Образование и развитие единого Русского (Московского) государ- ства 

во второй половине XV - XVI вв. 

Дальнейшее усиление Москвы в период правления Ивана III (1462-1505) и 

оформление Московского (Российского) государства во второй половине XV- начале XVI 

вв. Окончательная ликвидация зависимости от Орды (1480). Завершение объединения 

русских земель под властью Москвы во время правления Василия III (1505-1533). 

Укрепление духовно-религиозных основ единого Московского (Российского) государства. 

Рождение идеологии «Москва - третий Рим». Историческое значение создания единого 

Русского государства для судеб восточного славянства и восточно-христианской традиции. 

Внутренняя политика Ивана IV в первый период правления (1547-1560). 

Реформаторская деятельность Избранной Рады (1549-1560). Внешняя политика Ивана IV в 

первый период правления (1547-1560). Внешняя политика на юго-восточном направлении. 

Начало Ливонской войны (1558). Внешняя и внутренняя политика Ивана IV во второй 

период правления (1560-1584). Продолжение Ливонской войны. Опричнина (1565-1572) 

как явление русской истории и её характерные черты. Характерные черты правления 

Фёдора Ивановича (1584-1598). Активная роль Бориса Годунова в определении 

внутренней и внешней политики государства. «Угличское дело» (1592). 

Тема 4. Русская культура в период Средневековья (IX-XVI вв.) 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура. Складывание древне- 

русской культуры в процессе формирования и развития Древнерусского государства на базе 

культурного опыта восточного славянства и неславянских племён, объединённых в одно 

многоэтническое целое общей культурно-исторической судьбой. Язычество на Руси в 

догосударственный период. Крещение Руси (988). Основные направления развития 

культурного творчества на Руси после принятия христианства. Становление 

отечественной светско-религиозной литературы («Поучение» Владимира Мономаха, 

«Слово о полку Игореве» (после 1187). Становление летописания (XII в.). «Повесть 

временных лет» Нестора (около 1113 г.). 

Древнерусская архитектура и живопись. Влияние христианизации Руси на 

становление и развитие монументального каменного зодчества и живописи. Усиление 

влияния романского стиля на храмовое строительство в ряде княжеств в XII-XIII вв. 

Формирование русского иконографического канона. Русская культура в XIV-XVI вв. 



Преемственность становления великорусской культуры XIV-XVI вв. по отношению к 

культурному наследию Киевской Руси. Становление книгопечатания в Московском 

государстве. 

идеологии сильной самодержавной власти (середина- вторая половина XVI в.). 

Вопрос о роли самодержавия и его месте в государстве и обществе в «Переписке» Ивана 

Грозного с князем Андреем Михайловичем Курбским (вторая половина XVI в.). 

Архитектура и живопись в XIV-XVI вв. Возрождение и развитие храмового и 

крепостного строительства в XIV-XV вв. «Золотой век» новгородской архитектуры (XIV- 

XV вв.). Становление в XVI в. шатрового стиля в каменном зодчестве России (храм 

Вознесения в селе Коломенском (1532). 

Повторительно-обобщающее занятие по I разделу (1 часа) 

Основные тенденции исторического развития Руси-России в VII-XVI вв. 

 

 

Раздел II. Россия в XVII-XVIII вв. (12 часов) 

Тема 5. Россия в XVII веке. Смута и её преодоление. Россия при первых 

Романовых. 

Россия в период правления Бориса Годунова (1598-1605). Лжедмитрий I: путь к 

власти, восхождение на российский престол и крах (1605-1606). Причины падения 

Лжедмитрия I. Воцарение и правление Василия IV Шуйского (1606-1610). Движение под 

предводительством Ивана Болотникова и его подавление (1606-1607). Появление на 

политическом горизонте страны Лжедмитрия II и борьба с ним Василия Шуйского. 

Открытая польская интервенция в Россию. Падение Лжедмитрия II и Василия Шуйского 

(осень 1609-1610 гг.) Россия в период «семибоярщины» (1610-1612). «Семибоярщина» и 

активизация народно-патриотического движения в борьбе за освобождение страны от 

иностранных интервентов и восстановления национальной государственности (1611 - 

1612). 

Россия при первых Романовых. Характерные черты внутренней и внешней 

политики Михаила Фёдоровича Романова (1613-1645). Проблемы взаимодействия 

государства и общества в середине XVII в. Церковная реформа середины XVII в.: 

причины и следствия. Раскол. Внешняя политика России во время правления царя Алексея 

Михайловича (1645 - 1676). Россия во время правления Фёдора Алексеевича (1676-1682). 

Характерные черты внутренней и внешней политики. Территория и хозяйство страны в 

XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Характерные черты развития экономики 

страны в XVII в. 

Тема 6. Эпоха Петра I. Внутренняя и внешняя политика России в первой 



четверти XVIII века. 

Основные направления внутренней и внешней политики государства в период 

регентства царевны Софьи (1682-1689). Начало самостоятельного правления Петра 

Алексеевича (1689-1698). «Великое посольство» в Европу (1697-1698) и его последствия. 

Начало борьбы России за выход в Балтийское море и ускорение процесса со- 

здания Петром I русской регулярной армии и флота европейского типа. Ускорение 

реорганизации системы управления государством и экономикой. Полтавская битва (1709) 

и перелом в Северной войне. Усиление военно-политического могущества России после 

Полтавской битвы и обострение русско-турецких отношений. Прутский поход Петра I 

(1711) и его результаты. Завершение Северной войны и превращение России в империю. 

Влияние войн в период правления Петра I на совершенствование управления русской 

армией и флотом. 

Реформирование российской государственности в ходе ведения Северной войны и 

европеизации страны. Реформирование Петром I хозяйственной жизни страны и 

характерные черты экономического развития России в первой четверти XVIII в. 

Тема 7. Россия в послепетровское время. Внешняя и внутренняя политика 

России во второй четверти-второй половине XVIII века. 

Приход к власти и правление Екатерины I (1725-1727). Характерные черты 

послепетровской системы власти. Правление Петра II (1727-1730). Воцарение Анны 

Иоанновны. Характерные черты внутренней политики России в период её правления (1730-

1740). Покровительственная политика самодержавия по отношению к дворянству. 

Обострение борьбы за власть в высших эшелонах власти после смерти Анны 

Ивановны. «Правление» Ивана VI Антоновича (1740-1741). Государственный пере- ворот 

и воцарение Елизаветы Петровны (ноябрь 1741 г.). Характерные черты внутренней 

политики России во время правления Елизаветы Петровны (1741-1761). Восстановление 

Елизаветой петровской системы государственного управления и петровской линии 

наследования престола. «Дух» правления. Основные события внешней политики России в 

период правления Елизаветы Петровны (1741-1761). Участие России в союзе с Австрией, 

Францией в войне с Пруссией («Семилетней войне») (1756-1763). Приход к власти и 

правление Петра III (декабрь 1761- июнь 1762 гг.). Организация Екатериной II 

государственного переворота. Россия в период правления Екатерины II. Преобразования 

Екатерины II в области государственного устройства и управления. Мероприятия по 

подготовке реформы в области законодательства. Мероприятия по реформированию 

экономической сферы и созданию условий для активизации хозяйственной деятельности в 

стране (60-70-е годы XVIII в.). Казацко-крестьянское движение под предводительством 

Емельяна Пугачёва (1773- 1775). 



Внешняя политика России во время правления Екатерины II. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Русско-турецкие войны в период правления Екатерины II. 

Присоединение к России Крыма. Начало присоединения Грузии. Русско-шведская война 

(1788-1790): ход, результаты. Война за независимость североамериканских колоний 

Великобритании (1775-1783) и позиция России. Великая Французская революция 

(17891794) и русско-французские отношения. 

Тема 8. Культура России в XVII-XVIII вв. 

Русская культура в XVII в. Общая характеристика и основные черты развития 

русской культуры в XVII в. Внутренние и внешние факторы усложнения русского 

культурно-исторического развития в XVII в. Новые тенденции в культурной жизни 

Московской Руси XVII в. Особенности культурно-духовного развития России в 

переломную эпоху XVII в. в отличии от стран Западной Европы. Характерные 

чертыразвития архитектуры, иконописи и живописи. Усиление светских мотивов 

(внешняя нарядность, усиление декоративного начала) в церковном зодчестве первой 

половины XVII в. Появление стиля «московского» или «нарышкинского» барокко в конце 

XVII в. Формирование новой школы русского иконописи под влиянием европейской 

живописи. Становление портретной живописи светского характера. Появление в России 

первого высшего учебного заведения - Славяно-греко-латинской академии (1687). 

Культура России в XVIII в. Предпосылки, сущность и характерные черты 

культурного переворота в России первой четверти XVIII в. Перемены в культурной жизни 

России петровского времени как фундамент дальнейшего развития национальной 

культуры в первой четверти XVIII в. Деятельность государства по распространению 

грамотности и просвещения. Становление общеобразовательных учебных заведений. 

Развитие научных знаний. Развитие техники и механики. Характерные черты русской 

архитектуры первой четверти XVIII в. Становление общеевропейского архитектурного 

стиля в России. 

Характерные черты развития архитектуры и изобразительного искусства. 

Утверждение и развитие архитектурного стиля барокко. Открытие Академии художеств 

(1757). Становление государственного профессионального русского театра. Характерные 

черты реформирования системы образования в стране. Влияние идей французских 

просветителей на теорию и практику образования и воспитания в Рос сии. 

Характерные черты развитие русской литературы. Завершение процесса 

«обмирщения» литературы. Характерные черты развития архитектуры. Смена 

архитектурных стилей. Приход на смену барокко ранне-классического стиля (1760-1780), 

использующего элементы прежнего стиля и строго-классического (1780-1800) 

архитектурного стилей. Превращение скульптуры в один из ведущих видов искусства. 



Повторительно-обобщающее занятие по II Разделу Основные тенденции истории 

России XVII-XVIII вв. 

Раздел III. Россия в XIX в. (11 часов) 

Тема 9. Россия в конце XVIII - первой четверти XIX века. Внутренняя и 

внешняя политика России в период правления Павла I и Александра I. 

Россия в конце XVIII в. Внутренняя политика России в период правления Павла I 

(1796-1801). Антиекатерининская направленность ряда мероприятий. Усиление 

централизаторско-административных тенденций в управлении государством. 

Характерные черты внешней политики России во время правления Павла I. Обострение 

русско-французских отношений (1797-1798). Заговор против Павла I и убийство 

императора (в ночь с 11 на 12 марта 1801 г.). 

Россия в первой четверти XIX века. Внутренняя и внешняя политика России во 

время правления Александра I. Участие М. М. Сперанского в реформаторской 

деятельности. Усиление при императорском дворе позиций графа А. А. Аракчеева. 

«Аракчеевщина». Проблемы либерализации государственного устройства России в 

послевоенный период: замыслы и действительность. Введение конституционного 

правления в Царстве Польском (1815). Крестьянский вопрос в России в послевоенное 

время. 

Внешняя политика России в 1801-1812 гг. Отечественная война 1812 г. 

Международное положение и основные направления внешней политики России в 1801- 

1812 гг. Заграничный поход русской армии (1813-1814). Характерные черты 

межгосударственных отношений в послевоенной Европе. Создание «Священного союза» и 

его деятельность. Проблемы и противоречия новой европейской системы международных 

отношений. 

Развитие политической оппозиции в России в первой четверти XIX века. При- чины, 

ход, результаты событий 14 декабря 1825 г. в Петербурге. Влияние движения декабристов 

на последующее развитие российской государственности и судьбу русской 

интеллигенции. 

Тема 10. Россия во второй четверти - середине XIX века. Внутренняя и 

внешняя политика России в период правления Николая I. 

Внутренняя политика России во время правления Николая I. Изменение «духа» 

самодержавной власти во время правления Николая I после «испытания декабризмом». 

Меры по укреплению авторитета и роли Верховной власти в управлении государством. 

Кодификация законов под руководством М. М. Сперанского. Актуализация крестьянского 

вопроса в России во второй четверти XIX в. Политика по отношению к дворянству. 

Характерные черты развития промышленного производства в 30-40-е гг. XIX в. 



Активное развитие внутренней и внешней торговли в России. Оздоровление финансовой 

системы страны. Денежная реформа Е. Ф. Канкрина (1839-1843). 

Теория «официальной народности» С. С. Уварова (1832) как идеологическая основа 

политики в области народного просвещения. Внешняя политика России во время 

правления Николая I. Основные факторы возникновения и обострения «Во- сточного 

вопроса» (введён в дипломатическую практику в 30-е гг.). Крымская (Во- сточная) война 

(1853 - 1856). Международное положение России к концу правления Николая I. 

Общественная мысль в России в 30-50-е гг. XIX в. Характерные черты 

общественной мысли в России во второй четверти XIX в. Влияние внутренней политики 

Николая I на умонастроения просвещённого общества в России. 

Тема 11. Россия во второй половине XIX века. Внутренняя и внешняя 

политика России в период правления Александра II и Александра III. 

Россия в период правления Александра II. Либеральные реформы в 60-70-е гг. XIX 

в. Крестьянская реформа 1861 г., её сущность и значение. Характерные черты 

крестьянской реформы. Основные направления и характерные черты внешней поли- тики 

России в период правления Александра II. Борьба России за выход из международной 

изоляции в Европе и отмену условий Парижского мира (1856-1871). Поли- тика России на 

Кавказе (вторая половина 50-х-первая половина 60-х гг.). Политика России в Средней 

Азии (60-70-е гг. XIX в.). Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Общественно-политическое движение в России в 60-70-е гг. XIX в. События 

Влияние событий 1 марта 1881 г. на дальнейшую политику самодержавия. Россия в 

царствование Александра III. Проблемы поддержания политического, экономического, 

культурно-национального и духовного единства Российской империи и способы их 

разрешения. Характерные черты внешней политики России во время правления 

Александра III. 

Тема 12. Культура России в XIX в. 

XIX в. в истории развития русской национальной культуры. «Золотой век» русской 

культуры. Основные этапы развития русской культуры в XIX в. Характерные черты 

культурного развития России в XIX в. Образование и просвещение; наука и техника XIX 

в. Характерные черты развития литературы, музыки, театра и изобразительного искусства 

(живописи, скульптуры, архитектуры). Развитие литературы. Постепенный переход от 

романтизма к реализму в литературе (30-40-е гг. XIX в.). Становление критического 

реализма. Особая роль М. И. Глинки в становлении национальной школы в русской музыке. 

Становление реалистического стиля в творчестве П. А. Федотова. Влияние реформ 60-х гг. 

XIX в. в области образования и просвещения на дальнейший рост грамотности среди 

населения. Расцвет русской национальной музыкальной школы. Деятельность творческого 



объединения русских композиторов «могучей кучки». Творчество П. И. Чайковского. 

Развитие реалистического направления в отечественной школе живописи. Деятельность 

«Товарищества передвижных художественных выставок». 

Повторительно-обобщающее занятие по III Основные тенденции истории    России 

XIX в. 

 

11 класс 

Раздел I. Россия с конца XIX в. до 1917 г. (6 часов). 

Тема 1. Государство и общество в России в конце XIX - начале XX вв. (1894-

1904). Предпосылки революции 1905-1907 гг. 

Система государственной власти и управления в Российской империи на рубеже 

XIX-XX вв. Сущность Верховной самодержавной власти и её место в системе российской 

государственности. Основные органы государственной власти и управления на рубеже 

XIX-XX вв. Сословия и классы в России в конце XIX-начале XX вв. Характерные черты 

правления Николая II в 1894-1904 гг. Проблемы политического, экономического и 

социального развития страны и способы их разрешения. Деятельность С. Ю. Витте на 

посту министра финансов (1892-1903). Предпосылки революции 1905-1907 гг. в России. 

Русско-японская война (1904-1905) и её дестабилизирующее влияние на состояние 

российского общества накануне революции. Характерные черты и противоречия 

социально-экономического и политического развития России в начале XX в. 

Тема 2. Россия от Первой Русской революции до 1917 г. 

Начало и развитие Первой русской революции. Влияние трагедии 9 января на 

последующие события в стране. Россия в январе-сентябре 1905 г. Попытки 

правительства консолидировать общество перед внутренней и внешней угрозой. 

Государство и общество в октябре-декабре 1905 г. Государство и общество в России в 

октябре 1905 - июне 1906 гг. Первый опыт отечественного конституционализма и 

парламентаризма. Деятельность I Государственной Думы (27 апреля - 8 июля 1906 г.). 

Деятельность II Государственной Думы (20 февраля - 2 июня 1907 г.). Реформаторский 

курс П. А. Столыпина. П. А. Столыпин и III Государственная Дума (1 ноября 1907-9 июня 

1912 гг.). Покушение на Столыпина в Киеве (1 сентября 1911г.) и смерть реформатора. 

Россия в период деятельности IV Государственной Думы (15 ноября 1912 г. - 25 февраля 

1917 г.). Участие России в I мировой войне. Итоги и уроки первого года войны для 

России. Боевые действия русской армии в 1915 г. Наступательные операции русской 

армии на фронтах войны в 1916 г. Русская армия в 1917-1918 гг. Февральская и 

Октябрьская 1917 г. революция в России. Разложение русской армии и развал Восточного 

фронта. Брестский мир и выход страны из войны. 



Контрольный урок по I разделу (1 час). 

Основные тенденции истории России в конце XIX -начале XX века. 

 

 

Раздел II. Россия-СССР в период 1917 - 1953 гг. (16 часов.) Тема 3. Россия в 1917 г. 

Февральская 1917 г. революция в России. Россия накануне социально-

политического «взрыва». Предпосылки революции. Формирование Временного 

правительства России во главе с князем Г. Львовым как результат политического 

компромисса между либеральными и революционно-демократическими 

(социалистическими) силами общества (2 марта 1916 г.). Февральская революция как 

стихийное взаимодействие двух потоков революции - «революции «сверху» («революции 

умов»), подготовленной и осуществлённой либеральной интеллигенцией и «революции 

«снизу» - стихийного движения рабочих и солдатских масс против тягот изнурительной 

войны. Феномен двоевластия в России. Революция 1917 г. в России от Февраля к 

Октябрю: динамика событий. Возвращение в Россию из эмиграции В. И. Ленина и 

активизация политической деятельности большевиков (3 апреля 1917 г. Провозглашение 

России республикой (1 сентября 1917 г.). Октябрьский 1917 г. политический переворот в 

России и приход к власти большевиков. II Всероссийский съезд Советов (25-27 октября 

1917 г.) и его решения. Политические, социальные и экономические преобразования 

большевиков после взятия власти (ноябрь-декабрь 1917 г.)  

Тема 4. Россия от Октябрьского 1917 г. политического переворота к 

Гражданской войне. Гражданская война в России (1917-1922 гг.) 

Октябрьский 1917 г. политический переворот и появление первых очагов военно-

политического противостояния в России. Начало «сползания» России к Гражданской 

войне (октябрь 1917 - апрель 1918 гг.). Укрепление власти большевиков и судьба 

Учредительного собрания. Заключение Брестского сепаратного мира и выход  России из 

войны. Брестский мир и окончательный крах надежд большевиков на революцию в 

Европе. Внутренняя политика большевиков весной-летом 1918 г. и дальнейшая 

поляризация общественно-политических сил в стране. Гражданская война на  Юге России в 

1918 г. Закрепление основных положений политики «военного коммунизма». Боевые 

действия на Восточном фронте. Борьба с адмиралом Колчаком (1919-начало 1920 гг.). 

Боевые действия на Южном фронте. Красная Армия в боях с Вооружёнными Силами Юга 

России (ВСЮР) (1919-начало 1920 гг.). Боевые действия Красной Армии на завершающем 

этапе Гражданской войны. Война с Польшей, разгром Врангеля (1920). Советско-польская 

война (апрель-октябрь 1920 г.): ход боевых действий и результаты. Причины победы 

Красной Армии и поражения Белого движения. Образование СССР (1922). Принятие 



первой Конституции СССР (1924). 

Тема 5. Государство и общество в России-СССР в 20-30-е гг. XX века. 

Политика «военного коммунизма» как закономерное следствие развития 

радикальных революционных преобразований большевиков и Гражданской войны. 

Кризис «военного коммунизма» в 1920-1921 гг. Переход к НЭПу. Углубление новой 

экономической политики (1922-1925) и пределы её развития. Формирование в руководстве 

страны политической установки на необходимость ускоренных темпов проведения 

индустриализации (1926-1928). Подготовка и начало осуществления I пятилетнего плана в 

СССР (1928/29-1932). Стройки I-ой пятилетки. Продолжение форсированной 

индустриализации. Успехи и «издержки» индустриализации. Коллективизация сельского 

хозяйства в СССР. Становление авторитарно-репрессивного режима в СССР. 

Социальнополитические, экономические и социально-психологические факторы, 

способствовавшие формированию авторитарно-репрессивной системы. Усиление 

репрессивной политики государства против различных групп и слоёв общества в конце 

20-х-начале 30-х гг. Убийство С. М. Кирова (1 декабря 1934 г.) и ужесточение 

авторитарно-репрессивного режима. Организация сталинским руководством судебных 

политических процессов в СССР (1934-1936) и усиление репрессий против оппозиции. 

Тема 6. Международное положение и внешняя политика СССР в 20-30-е гг. XX 

века. СССР и международное сообщество накануне Великой Отечественной войны. 

Международное положение и внешняя политика СССР в начале 20-х гг. Коминтерн 

и новые реалии внешней политики большевистской России. Международное положение 

СССР к середине 20-х гг. XX в. Год признаний СССР (1924). Основные направления 

внешней политики СССР во второй половине 20-х гг. Международные отношения и 

внешняя политика СССР в 1935-1937 гг. Внешняя политика СССР в условиях краха идеи 

создания системы коллективной безопасности в Европе и увеличения числа локальных 

конфликтов. «Сползание» к II мировой войне (1938- 1939). Внешняя политика СССР в 

условиях начала II мировой войны (1939-1941). Последние внешнеполитические акции 

СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Тема 7. Советский Союз во II мировой войне. Великая Отечественная война и 

освобождение народов Европы от гитлеризма (1941-1945). 

Нацистская Германия и СССР накануне войны. Нападение гитлеровской армии на 

СССР и начало боевых действий на всех направлениях. Г. К. Жуков во главе обороны 

Ленинграда (11 сентября - 6 октября 1941 г.). Мероприятия по укреплению руководящей 

роли Центра в управлении фронтом и тылом. Внешнеполитическая деятельность. Начало 

формирования антигитлеровской коалиции. Битва за Москву (октябрь-декабрь 1941 г.). 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Советский тыл и партизанское 



движение в годы Великой Отечественной войны. Роль многонациональной советской 

культуры и русской культуры как её духовного стержня  в идейном противостоянии с 

германским нацизмом. Эволюция взаимоотношений советского государства и Русской 

Православной Церкви в период войны. 

План «Ост». Становление и развитие партизанского движения и подполья на 

захваченных территориях. Освобождение Красной Армией территории СССР от немецко- 

фашистских захватчиков в 1944 г. Участие Красной Армии в освобождении стран Европы 

от гитлеризма. Окончательный разгром гитлеровской Германии (февраль- май 1945 г.). 

Берлинская операция Красной Армии (16 апреля-2 мая 1945 г.). Разгром Японии и 

окончание II мировой войны. Обсуждение судьбы послевоенной Европы и международных 

отношений. 

 

Тема 8. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. 

Внутренняя политика советского государства во второй половине 40-х-начале 50-х 

гг. Превращение Советского Союза к концу войны в одну из могущественных 

сверхдержав. Рост международного авторитета СССР. Цена победы. Советское 

государство и общество во второй половины 40-х-начала 50-х гг. Усиление контроля со 

стороны идеологических органов партии и государства за развитием культуры и науки в 

послевоенный период. Последний всплеск сталинских репрессий (1952- 1953). 

Характерные черты послевоенного восстановительного периода развития экономики в 

СССР (середина 40-х-начало 50-х гг.). Экономическое развитие СССР в 1946-1952 гг. 

Отмена карточно-распределительной системы (1947). Денежная реформа 1947 г. 

Углубление внешнеполитической конфронтации между СССР, Англией и США и переход 

к состоянию холодной войны (конец 1945-1947 гг.). Начало военно-политической 

консолидации стран Запада и ускорение гонки вооружений. СССР и страны «третьего 

мира» в конце 40-х-начале 50-х гг. 

Повторительно-обобщающее занятие по II разделу (1 часа). 

 

 

Раздел III. СССР-Россия в период 1953-2012 гг. (8 часов). 

Тема 9. СССР в послесталинский период (1953-1985). 

Внутренняя политика СССР в 1953-1964 гг. Борьба за лидерство в высших 

эшелонах власти. Начало десталинизации страны. Реабилитация жертв политических 

репрессий в 1953-1955 гг. Социально-политическое и экономическое развитие страны во 

второй половине 50-х-начале 60-х гг. Социально-политическое и экономическое развитие 

СССР во второй половине 60-х-начале 80-х гг. Внутренняя политика страны в период 



руководства Л. И. Брежнева. «Наследство» Н. С. Хрущёва в управлении народным 

хозяйством и политика нового руководства страны. Ведущая роль А. Н. Косыгина в 

осуществлении экономических преобразований. Экономическая политика руководства 

КПСС в 70-х-начале 80х гг. Ю. В. Андропов во главе партии и государства. Избрание на 

пост Генерального секретаря ЦК КПСС К. У. Черненко (февраль 1984 г.) и завершение 

периода «геронтократии». Характерные черты внешней политики СССР в 1953-1984 гг. 

Успехи и неудачи внешнеполитической деятельности СССР в направлении ослабления 

международной напряжённости и достижения допустимых компромиссов с ведущими 

странами Запада и их союзниками в 1953-1955 гг. Достижение военно-стратегического 

паритета СССР и США к началу 70-х гг. как объективная предпосылка установления 

равновесия и относительной стабильности в биполярном мире СССР и страны Западной 

Европы в 70-е гг. Усиление международной напряжённости в мире в конце 70-х - начале 

80-х гг. 

Тема 10. СССР-Россия в период перестройки и постперестроечное время (1985-

2022) 

СССР к середине 80-х гг.: международное положение, характерные черты 

социально-политического и экономического развития. Попытка реализации программы 

ускорения социально-экономического развития страны и реалии жизни. Банкротство 

политики ускорения и спонтанный переход к перестройке социально- экономической и 

политической жизни общества. Основные события конца 80-х гг,- начала 90-х гг. 2000 гг. 

в истории СССР. Обострение межнациональных отношений в стране, нарастание 

кризисных явлений в политической и социально-экономической жизни общества. 

Усиление центробежных сил в СССР. Выработка, обсуждение и начало реализации плана 

стабилизации народного хозяйства и поэтапного перехода к рынку (весна-лето 2000 г.). 

События 2011-2003 гг. Окончательный распад СССР и рождение новой России. Социально-

экономическая и политическая ситуация в стране в период развёртывания радикальных 

экономических реформ. Трагические события октября 2003 г. в Москве. Чеченская 

трагедия в 2006 г. Россия в 2000- 2003 гг. Вступление В. В. Путина в должность 

президента РФ после победы на президентских выборах (май 2000 г.) и характерные 

черты его деятельности по укреплению государственной власти, формированию единого 

правового пространства на территории РФ и совершенствованию её федеративных основ. 

Россия в конце первого десятилетия XXI в. 

 

Повторительно-обобщающие и контрольные уроки по III разделу (2 часа). 

 

 



Раздел IV. Культурное развитие России-СССР в XX веке (5 часов.) 

Тема 11. Культура России в начале XX века (1900-1917). «Серебряный век» 

русской культуры. 

Народное образование и просвещение в России в начале XX в. Понятие 

«серебряный век» русской культуры, символизм и его мировоззренческие ориентации. 

Изобразительное и музыкальное искусство начала века. Выдающиеся композиторы и 

исполнители начала века. Развитие русской вокальной школы. Становление 

отечественного кинематографа. Религиозно-философский подъем начала ХХ в. 

Тема 12. Культурная жизнь в России-СССР (20-е-начало 80-х гг. XX в.). 

Октябрьская 1917 г. революция в России и её влияние на формирование новой 

ценностной ориентации российской культуры. Складывание основ советской культуры. 

Характерные черты развития народного образования в 20-30-е гг. Окончательное 

складывание советской системы школьного образования. Развитие науки в 20- 30-е гг. 

Характерные черты развития литературы в 20-30-гг. Рождение новых организационно-

идеологических центров, творческих союзов в 20-е гг. и их направленность. Создание и 

деятельность творческих союзов художников в 20-е гг. Политика партии и государства на 

сворачивание деятельности отдельных творческих союзов и объединения художников в 

Союз советских художников (30-е гг.). Появление в 30-е гг. советских фильмов, 

поднимавших гражданскую и героико-патриотическую темы. Советская культура в годы 

Великой Отечественной войны. Роль многонациональной советской культуры и русской 

культуры как её духовного ядра в идейном противостоянии с германским нацизмом. 

«Оттепель» в культурной жизни советского общества. Политика государства в области 

образования. Советская культура в 70-начале 80-х гг. Достижения и проблемы в развитии 

науки. Контрольный урок по IV разделу (1 час). 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

п.п 

Название тем и уроков Количество часов 

теория практика 

1. Раздел I. Русские земли в период Средневековья 

(IX-XVI вв.) 

4 8 

1.1. Тема 1. «Восточные славяне в догосударственный период. 

Образование, развитие и распад Древнерусского государства 

(IX-XII вв.)». 

1 1 



1.2. Тема 2. «Русские земли и княжества в XIII- первой 

половине XV вв. Возвышение Москвы и превращение её в 

центр объединения русских земель». 

1 2 

1.3. Тема 3. «Образование и развитие единого Русского 

государства во второй половине XV - XVI вв.» 

1 2 

1.4. Тема 4. Русская культура в период Средневековья 

(IX-XVI вв.) 

1 1 

1.5. Повторительно-обобщающее занятие по I разделу 

«Русские земли в период Средневековья (IX-XVI вв.)» 

 2 

2. Раздел II. Россия в XVII-XVIII вв. 4 8 

2.1. Тема 5. Россия в XVII в. Смута и её преодоление. 

Россия при первых Романовых. 

1 2 

2.2. Тема 6. Эпоха Петра I. Внутренняя и внешняя поли- 

тика России в первой четверти XVIII века. 

1 1 

2.3. Тема 7. Россия в послепетровское время. Внешняя 

и внутренняя политика России во второй четверти- второй 

половине XVIII века. 

1 2 

2.4. Тема 8. Культура России в XVII-XVIII вв. 1 1 

2.5. Повторительно-обобщающее занятие по II раз делу 

«Россия в XVII-XVIII вв.» 

 1 

3. Раздел III. Россия в XIX в 4 5 

3.1. Тема 9. Россия в конце XVIII - первой четверти XIX века. 

Внутренняя и внешняя политика России в период правления 

Павла I и Александра I. 

1 1 

3.2. Тема 10. Россия во второй четверти - середине XIX века. 

Внутренняя и внешняя политика России в период правления 

Николая I. 

1 1 



3.3. Тема11. Россия во второй половине XIX века. Внутренняя и 

внешняя политика России в период правления Александра II и 

Александра III. 

1 1 

3.4. Тема 12. Культура России в XIX в. 1 1 

3.5. Повторительно-обобщающее занятие по III раз- делу    

«Россия в XIX в.» 

 1 
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Тематическое планирование 11 класс 

 

№ п.п.  

Название тем и уроков 

Количество часов 

теория практика 

1. Раздел I. Россия с конца XIX в. до 1917 г. 2 6 

1.1. Тема 1. Государство и общество в России в конце XIX - 

начале XX вв. (1894-1904). Предпосылки революции 

1905-1907 гг. 

1 1 

1.2. Тема 2. Россия между двумя революциями 

(1905-1917 гг.) 

1 2 

1.3. Контрольный урок по I разделу  1 

2. Раздел II. Россия - СССР в период 1917-1953 

гг. 

6 10 

2.1. Тема 3. Россия в 1917 г. 1 1 

2.2. Тема 4. Россия от Октябрьского 1917 г. политического 

переворота к Гражданской войне. Гражданская война в 

России (1917-1922). 

1 1 

2.3. Тема 5. Государство и общество в России - 

СССР в 2030-е гг. XX века. 

1 2 



2.4. Тема 6. Международное положение и внешняя политика 

СССР в 20-30-е гг. XX века. СССР и международное 

сообщество накануне Великой 

Отечественной войны. 

1 1 

2.5. Тема 7. Советский Союз во II мировой войне. Великая 

Отечественная война и освобождение 

народов Европы от гитлеризма (1941-1945). 

1 2 

2.6. Тема 8. Внутренняя и внешняя политика СССР 

в 19451953 гг. 

1 1 

2.7. Повторительно-обобщающие уроки и контроль- 

ные тренинги по II разделу. 

 1 

3 Раздел III. СССР-Россия в 1953-2010 гг. 3 5 

3.1. Тема 9. СССР в послесталинский период (1953-1985). 1 2 

3.2. Тема 10. СССР-Россия в период перестройки и 

постперестроечное время (1985-2012). 

1 2 

3.3. Повторительно-обобщающие уроки и кон- 

трольные тренинги по III разделу. 

1 1 

4 Раздел IV. Культурное развитие России- 

СССР в XX веке. 

 3 

4.1. Тема 11. Культурная жизнь России в начале XX века 

(1900-1917). «Серебряный век» русской культуры. 

 1 

4.2. Тема 12. Культурная жизнь в России-СССР 

(20-е- начало 80-х гг. XX в.). 

 1 

4.3. Контрольный урок по IV разделу.  1 
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