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Раздел 1. Пояснительная записка 
Рабочая программа курса по выбору «Истории» в 10 классе разработана в 

соответствии  с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ от 29.12.2012 года, Уставом школы, Положением об организации 

образовательного процесса на ступени среднего общего образования, Для разработки 

рабочей учебной программы по истории использованы следующие материалы:  

1. Примерная основная образовательная программа.  

2. Учебно-методический комплекс: 
Предмет  Класс  УМК учителя УМК учащихся 
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10  

      Данилов Д.Д. История России и мира (от 

родовых общин до национальных государств. 

С древнейших времен до начала XVI века). 10 

кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений 

(базовый и профильный уровни) в 2 кн. Кн 1. – М. 

: Баласс, 2013. 

     Данилов Д.Д. История России и мира (от 

великих открытий до великих революций. XVI 

– середина XIX века). 10 кл.: учеб. для 

общеобразовательных учреждений (базовый и 

профильный уровни) в 2 кн. Кн 2. – М. : Баласс, 

2013 

      Данилов Д.Д. История России и мира (от 

родовых общин до национальных 

государств. С древнейших времен до начала 

XVI века). 10 кл.: учеб. для 

общеобразовательных учреждений (базовый и 

профильный уровни) в 2 кн. Кн 1. – М. : 

Баласс, 2013. 

     Данилов Д.Д. История России и мира (от 

великих открытий до великих революций. 

XVI – середина XIX века). 10 кл.: учеб. для 

общеобразовательных учреждений (базовый и 

профильный уровни) в 2 кн. Кн 2. – М. : 

Баласс, 2013 

 

Цель обучения: 

   - углубление специальной подготовки учащихся по предмету, повторение и 

систематизация знаний посредством работы над проблемными задачами. 

Задачи: 

1) формирование и закрепление системы научных (логических и образных) знаний и 

представлений обо всех достаточно значимых событиях, явлениях и процессах 

отечественной истории; 

2) создание у учащихся мыслительной и эмоционально-волевой основы для 

применения на практике полученных знаний по предмету; 

3) развитие у учащихся умений и навыков работы с заданиями разной           степени 

сложности.  

Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративные; 

- репродуктивные; 

- методы проблемного изложения; 

- частично поисковые методы; 

- исследовательские. 

Педагогические технологии: 

- проблемный диалог (проблемная ситуация, поиск решения, применение нового 

знания); 

- продуктивное чтение (работа с текстом до чтения, во время чтения, после чтения); 

- оценивание учебных успехов (самостоятельная оценка учащимися усвоения 

полученных знаний и оценка собственных успехов по применению знаний). 

Средства обучения: 



- интерактивная доска; 

- исторические карты:  

Для 10 класса 

1. Российское государство в XVI веке. 

2. Российское государство в XVII веке. 

3. Россия с конца XVII в. до 60-х XVIII в. 

4. Россия с конца XVII в. до 60-х XVIII в. (европейская часть) 

5. Российская империя во второй половине XVIII в 

6. Еропа с 1799 по 1815 г. 

7. Европа с 1815 по 1849 г. 

8. Отечественная война 1812 г. 

9. Российская империя с начала XIX века по 1861 г. 

10. Российская империя с начала XIX века по 1861 г. (европейская часть) 

11. Россия после реформы (развитие капитализма с 1861 по 1900 г.) 

12. Россия в XIX – начале XX столетия 

Для 11 класса 

1. Первая Мировая война 1914-1918 г. 

2. Европа после Первой Мировой войны (1918 – 1923 г.) 

3.  Западная Европа с 1924 по 1939 г. 

4. Великая Октябрьская Социалистическая революция и гражданская война 

5. Великая Отечественная война 1941-1945 г. 

Специфика содержания курса: 

      - в программе за основу взят тематический принцип распределения материала. 

      - при обучении используется принцип минимакса. 

      -  в процессе обучения предусмотрены долгосрочные домашние задания. 

      - участие обучающихся в олимпиадах по предмету на разных уровнях (школьный, 

муниципальный и др.). 

      - проведение уроков в форме конференции, круглого стола, дебатов. 

 

Система учета знаний: 

- письменные проверочные работы проводятся периодически, в начале уроков; 

- контрольные работы проводятся по изучению разделов; 

- участие в исследовательской деятельности, 

- отметки фиксируются в электронном журнале. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

- проверочные и контрольные работы (проверка знаний по усвоению учебного 

материала глав и разделов); 

- поурочные тесты. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

 На изучение курса по выбору «История» в 10 классе отведено по 1 часу неделю. 

По 35 часов в год.  

 



Результаты обучения курса по выбору «История» в 10 классе:  

1.Предметные результаты. 

-знать основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

-знать периодизацию всемирной и отечественной истории; 

-знать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 -понимать историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 -понимать особенности исторического пути развития России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 2.Метапредметные результаты. 

   - умение находить информацию в различных видах источников; 

   - умение анализировать источник информации (авторство, время, обстоятельства и 

цели его   создания); 

 - умение анализировать информацию, представленную в разных знаковых 

системах(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- уметь различать в информации факты и мнения, описания и объяснения; 

- уметь устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки процессов и явлений; 

- умение участвовать в дискуссиях по  различным  проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам; 

- уметь представлять результаты изучения в формах конспекта. реферата, рецензии, 

проекта, используя ИКТ. 

3.Личностные результаты. 

-определение собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

-критичное восприятие получаемой извне социальной информации; 

-соотнесение своих действий и поступков окружающих с  исторически возникшими 

формами социального поведения; 

-осознание себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Раздел 2. Тематическое планирование 

10 Класс 

Тема 1. Введение 

Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление вида 

«человек умелый» (более 2 млн л.н.) и его развитие к современному виду людей - 

«человек разумный». Расселение древнейшего человека (прародина, направление 

расселения и образование рас). Историческая карта как источник исторических 

сведений (чтение карты и извлечение информации). Приспособление людей к 

изменению климата в ледниковую эпоху.  Родоплеменные отношения: 



взаимозависимость людей и управление внутри родовой общины и в племени. 

Значение религиозных верований и искусства для первобытных людей. Развитие 

орудий труда и занятий первобытного человека: от охоты и собирательства к 

земледелию и скотоводству (ок. 10 тыс. л.н.), зарождение ремесла (гончарное, 

ткачество, металлообработка) и торговли.  

Переход от первобытного общества на ступень цивилизации (около 5 тыс. л.н.): 

образование соседских общин и расслоение, возникновение городов и государств 

(признаки понятия), изобретение письменности. 

Тема 2. Начало российской истории 

  Переход восточных славян и их ближайших соседей на ступень цивилизации: 

складывание соседских общин и возникновение городов, князья, дружины, вече, дань. 

Новгород и Киев - центры древнерусской государственности вдоль торгового пути «из 

варяг в греки». Проблема призвания варягов Рюрика. Образование Древнерусского 

государства (862 г., 882 г.), объединение севера и юга великим князем Олегом, 

упорядочение управления. Международные связи Руси (походы и договоры князей). 

Владимир I (980-1015): личность в зеркале легенд, правление. Крещение Руси (988 

г.): причины, ход, значение, становление Русской православной церкви. Сохранение 

двоеверия. Вхождение Руси в круг цивилизации православного мира.  

Образование древнерусской народности. Общественный строй: бояре-вотчинники, 

зависимые люди, свободные общинники, горожане: быт разных слоев населения.   

Расцвет Руси при Ярославе Мудром (1019-1054): усобицы и канонизация Бориса и 

Глеба, культурное развитие, укрепление международного положения. Принятие 

«Русской правды» Ярославом и его сыновьями (1072 г.): замена первобытных обычаев 

(кровной мести) государственными законами.   

Вопрос о соотношении христианства и язычества в древнерусской культуре: 

фольклор (былины), влияние Византии (православная литература и идеи, кириллица, 

правила изобразительного искусства). Письменность: летописи, «Повесть временных 

лет» Нестора. Живопись (иконы, мозаики, фрески) и зодчество (София Киевская и 

София Новгородская). 

 

 

Тема 3. Зарождение народов России 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города 

Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской 

равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти: 

князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть 

между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-



Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в 

культурных контактах Руси и Византии. 

 

Тема 4. Поворот Российского государства 

Правление Ивана Грозного. Предпосылки Смутного времени. 

Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, государственного 

управления, международного положения). Развитие торговых связей (ярмарки и 

другие признаки формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. Активизация 

связей с Западной Европой. Вопрос об отставании России от Запада. 

Правление первых Романовых - Михаила Федоровича (1613-1645 гг.) и Алексея 

Михайловича (1645–1676 гг.) – от сословно-представительной монархии к 

самодержавию (прекращение созыва Земских соборов, рост значения приказов, ростки 

регулярной армии). Соборное уложение 1649 г.: цели, выработка, значение, 

юридическое оформление крепостного права.  Народные движения второй половины 

XVII века: причины и последствия Соляного бунта 1648 г., Медного бунта 1662 

 

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 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. 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. 

 

Тема 5. Торжество Российской империи 

 

Петр I (1682-1725): воспитание, образование и черты характера, устремления, 

трудный путь к престолу. Вопрос о причинах начала преобразований. Первые 

европейские реформы: календарь, внешний вид подданных, правила этикета.   

Северная война (1700-1721): причины, участники, основные события (1700 – Нарва, 

1703 – Санкт-Петербург, 1709 – Полтава, 1714 – Гангут). Создание регулярной армии 

и флота: цели и средства, рекрутские наборы. Заводское строительство. Положение 

простого народа: рост повинностей, подушная подать. Ништадтский мир 1721 года и 

образование Российской империи. Укрепление международного положения. 

Абсолютизм Петра Великого: положение императора, Сенат, коллегии, 

губернаторы. Табель о рангах как реформа дворянства и чиновничества. Подчинение 

церкви государству.  



Светский, рациональный характер культуры: европеизация науки (Академия наук, 

первый музей, первая библиотека), образования (система школ, учебники) и искусства 

(регулярное градостроительство, Петропавловский собор, светский портрет). 

Дворцовые перевороты (1725–1762): причины и значение, роль дворянской гвардии. 

Фаворитизм – роль в истории страны (фавориты Анны Иоанновны и Елизаветы 

Петровны). Расширение прав и привилегий дворянства: причины, основные вехи, Указ 

о вольности дворянской 1762 года.  

Вопрос о соотношении крепостничества и капитализма. Крепостнический характер 

экономики (рост оброков и барщины, крепостной труд на мануфактурах) и зарождение 

капиталистических отношений (развитие торговли, включение в мировой рынок, 

развитие мануфактурной промышленности). 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности и цели 

императрицы, «Уложенная комиссия» (цели и результаты). Социальные движения и 

восстание Е.И. Пугачева: причины, состав участников, итоги и значение для страны.  

Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста 

территории империи. Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-турецкие 

войны, присоединения в Причерноморье и на Кавказе, участие в разделах Польши.  

А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков: талант военачальника, черты личности. Положение 

различных народов Российской империи. 

Просветительские реформы Екатерины II: губернская, образования – и их значение. 

Оформление сословного строя: «Жалованные грамоты» дворянству и городам, 

сословное самоуправление. 

   Светский, рациональный характер культуры: наука и образование (Московский 

университет 1755 г.), литература (Г.Р. Державин и другие) и искусство (Академия 

художеств, европейские художественные стили в России – барокко и классицизм).  

Вопросы о взаимосвязи и взаимовлиянии российской и мировой культуры в XVIII 

веке. М.В. Ломоносов: судьба и вклад в российскую культуру.  

Вопрос о месте России в системе мировых цивилизаций. Уровень модернизации 

России к началу XIX века и сдерживающие факторы (крепостничество, крестьянская 

община, сословный строй, привилегии дворян-помещиков и т.д.). 

Внутренняя политика Александра I (1801-1825 гг.): попытка либеральной 

модернизации (Указ о вольных хлебопашцах, ослабление цензуры, проект 

Конституции). Роль М.М. Сперанского (особенности личности и взглядов). 

Основные направления и цели внешней политики России в XIX веке.  

Отечественная война 1812 г.: причины, основные события, Бородинское сражение, 

роль М.И. Кутузова и героизма простого народа, результаты и значение. Заграничный 

поход русской армии. Россия и образование Священного Союза. 

Постепенный отказ Александра I от либеральных планов (Аракчеев, военные 

поселения). Зарождение движения декабристов, их цели и средства.  

Восстание декабристов 14 декабря 1825 года: цели, средства, результаты. Вопрос об 

оценке выступления декабристов.  



Крепостнический характер экономики (рост оброков и барщины) и зарождение 

буржуазных отношений (втягивание помещичьих хозяйств в рынок, развитие 

промышленности и торговли). Начало промышленного переворота: 1830-1840-е гг, 

первые русские фабрики, железная дорога Москва-Санкт-Петербург (1851 г.). 

Внутренняя политика Николая I (1825–1855): русский консерватизм, укрепление 

абсолютной монархии (III Отделение, «Свод законов»). Вопрос об оценке курса 

Николая I.  

Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная 

идеология: консервативная «теория официальной народности», западники и 

славянофилы (варианты либеральной оппозиции – общее и различия), утопический 

социализм: идеи А.И. Герцена.  

Светский, рациональный характер культуры: наука (мировое значение открытий 

Н.И. Лобачевского), образование (увеличение числа университетов и школ, 

сдерживание этого процесса). Золотой век русской литературы и искусства: значение 

А.С. Пушкина, национальные достижения русской культуры, созданные в разных 

общеевропейских стилях (классицизм-ампир, романтизм, реализм). Взаимосвязь и 

взаимовлияние российской и мировой культуры.  

Великодержавная внешняя политика Николая I. Присоединение Кавказа: причины, 

ход, начало Кавказской войны (1817-1864 гг.), имам Шамиль. 

Крымская война (1853–1856 гг.): причины, участники, основные события, оборона 

Севастополя, героизм русских воинов и причины поражения России.  

Кризис николаевской системы и вступление на престол Александра II (1855-1881), 

особенности личности. Подготовка реформ либеральной правительственной 

группировкой и представителями общества.  

Великие реформы 1860–1870-х гг. Отмена крепостного права (19 февраля 1861 г.) и 

его условия: выкуп, временнообязанные, отрезки. Земская (1864 г.) и городская (1870 

г.) реформы: земские собрания и городские думы. Судебная реформа (1864 г.): суды 

присяжных и другие черты. Военная реформа (1874 г.): всеобщая воинская 

повинность. Реформы образования и печати. Значение реформ для ликвидации 

сословного строя и других преград на пути модернизации России. Частичный отказ от 

либеральной политики правительства после покушения Каракозова (1866 г.) 

Завершение промышленного переворота к 1890-м годов, формирование классов 

индустриального общества (буржуазия и пролетариат). Противоречия и 

непоследовательность ускоренной модернизации в городе и деревне.  

Общественные движения второй половины XIX в.: оценка консерваторами, 

либералами и социалистами великих реформ. Народничество и его революционно-

террористическое крыло («хождение в народ» и общество «Земля и воля»). Проблема 

целей и средств для русской интеллигенции XIX века. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


