
 



Пояснительная записка. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Историческое образование на ступени среднего  общего образования  способствует формированию 

систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при 

изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль 

играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, 

социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе 

самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность 

критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной 

позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени полного среднего 

образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому 

анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается 

развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания 

исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее 

значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 

качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего 

количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками 

анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, 

ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень 

можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.   

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени  полного среднего 

образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. «История» входит в состав 

предметов, определенных базисным учебным планом как обязательные. Тем самым, предполагается 

изучение курса истории учащимися, получающими углубленную подготовку в рамках самых различных 

профилей. Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на 

базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом обществознания. Предполагается не 

только  использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, 

но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для 

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.



 

Общая характеристика рабочей программы. 

Рабочая программа составлена на основе6 

 федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень) по истории (Сборник нормативных документов. История. М.: Дрофа, 2004),   

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории (базовый уровень) 

М.,2012 (http://window.edu.ru/resource/207/37207/files/10-1-s.pdf) ,  

Учебник: Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времѐн до конца XIX века: учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень / А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин. — М.: ООО 

«Русское слово», 2016.  

          С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории Примерная  программа 

устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного времени для 10 класса 

базового уровня: 

класс Объем уч. 

времени 

История России Всеобщая история 

10кл 70ч. (с древнейших времен по   19 

в.)- не менее 36 ч. 

(с древнейших времен по   19 

в.)- не менее 24 ч. 

10 часов отведено для резервной части рабочей программы. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Задачи программы: показать основные линии исторического движения к современному миру, объяснить 

учащимся, как разные исторические эпохи связаны с современностью, как историческое наследие Востока и 

Запада живет в дне сегодняшнем. Актуализация исторического материала  предоставляет школьникам 

возможность не только рационально, но и эмоционально сделать исторический опыт частью личного опыта, 

почувствовать себя звеном в цепи поколений. 

      Важнейшими задачами  исторического образования являются формирование у учащихся гражданской 

позиции, национальной идентичности, воспитание патриотизма, толерантности. Обучающиеся должны 

также освоить периодизацию отечественной истории и высказывать собственное суждение по данным 

вопросам, уметь вести поиск информации в исторических источниках, анализировать их, устанавливать 
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причинно-следственные связи между историческими явлениями, реконструировать исторические события, 

давать характеристику историческим деятелям и составлять их биографию. 

На первый план выдвигается компетентностный подход, общеучебные умения, навыки и способы 

деятельности.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В результате изучения истории на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом 

уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной 

и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы используются практически все методы организации учебно-

познавательной деятельности, классифицирующиеся по характеру познавательной деятельности 

школьников (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, частично-

поисковый); по источникам знаний (словесные, наглядные, практические); по логике раскрытия учебного 

материала (индуктивные и дедуктивные) и по степени самостоятельности учащихся.  

     При реализации программы используются элементы технологий: 

-личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на субъективную 

основу с установкой на саморазвитие личности;  

-развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на включение 

внутренних механизмов личностного развития школьников;  

-объяснительно-иллюстративного обучения, суть которого в информировании, просвещении 

учащихся и организации их репродуктивной деятельности с целью выработки как общеучебных, так и 

специальных (предметных) знаний.  

-формирования учебной деятельности школьников, которая направлена на приобретение знаний с 

помощью решения учебных задач. В начале урока классу предлагаются учебные задачи, которые решаются 

по ходу урока, в конце урока, согласно этим задачам, проводится диагностирующая проверка результатов 

усвоения с помощью тестов.  

- проектной деятельности,  



-дифференцированного обучения, где учащиеся класса делятся на условные группы с учѐтом 

типологических особенностей школьников. При формировании групп учитываются личностное отношение 

школьников к учѐбе, степень обученности, обучаемости, интерес к изучению предмета, к личности учителя;  

- технология проблемного подхода. 

Также при реализации программы использовали и традиционные технологии, такие как технология 

формирования приѐмов учебной работы, изложенная в виде понятий, терминов.  

Для текущего и итогового контроля используются такие формы, как самоконтроль, взаимоконтроль, 

контроль учителя, тестирование, самостоятельные, контрольные, творческие работы. 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел I 

ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ 

Россия во всемирной истории 

Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности России. Культурно-

исторические особенности развития России. Периодизация Отечественной истории. 

Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, многонациональность, 

поликонфессиональность. 

Раздел II 

РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Славяне в раннем Средневековье 

Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и 

раннем железном веке. Великое переселение народов и славяне. Соседи славян: Тюркский каганат, 

Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи 

восточных славян: балты и финно-угры. Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие торговых 

отношений с соседними странами и народами. Путь «из варяг в греки». Общественные отношения у 

восточных славян. Традиционные верования восточных славян. 

Основные термины и понятия: каганат, союз племѐн, летопись, подсечно-огневое земледелие, князь, 

дружина, вече, политеизм. 

 

Образование Древнерусского государства 

Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия о Руси. Проблема 

образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Первые русские князья. 

Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с Византийской империей, кочевниками европейских 

степей. 

Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, дань, полюдье, уроки, 

погосты. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

 

Расцвет Древней Руси 

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия христианства. Усобица после 

смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. Формирование древнерусского права: Русская Правда. 

Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами. 

Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, кровная месть, лествичная система 

престолонаследия. 

Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, Ярослав Мудрый, Святополк 

Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий. 

 

Социально-экономические развитие Древней Руси 

Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское 

войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и торговли. Русская церковь. Первые народные 

восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей. 

Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, челядь, дружинник, бояре, 

купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, монастырь, Русская Правда. 

 

Политическая раздробленность Руси 

Предпосылки, причины и распада Руси на самостоятельные земли. Особенности эпохи раздробленности и 

признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. 

Галицко-Волынское княжество. Господин Великий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество. 

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, посадник, ряд. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович, Юрий Долгорукий, 

Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

 

Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации 

Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература Руси. Архитектура, живопись, 

скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и городской быт. 

Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, иконопись, фреска, мозаика, 

былины. 



Монгольское нашествие на Русь 

Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия монгольского нашествия 

для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. 

Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак. 

Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав Черниговский, Даниил 

Владимиро-Волынский. 

 

Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского 

Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с Ордой при 

Александре Ярославиче. Экономический и культурный подъѐм Руси в конце XIII – начале XIV в. Роль 

Русской Православной Церкви в возрождении Руси. 

Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский орден. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

 

Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель Расцвет Тверского 

княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвы за первенство. Возвышение Москвы 

при Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил Александрович, Юрий Данилович, 

Иван Калита, митрополит Пѐтр, Семѐн Гордый, Иван II Красный, митрополит Алексий, Дмитрий Иванович. 

 

Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского 

Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. Историческое значение 

Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I: внутренняя и внешняя политика 

князя. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. 

Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник. 

Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, митрополит Пѐтр, митрополит 

Алексий, Сергий Радонежский. 

 

Междоусобная война на Руси 

Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. Борьба дяди и племянника. 

Мятеж ДмитрияШемяки. Победа в династической войне Василия Тѐмного. 

Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, Василий II Тѐмный, Дмитрий 

Шемяка. 

 

Раздел III 

РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV — НАЧАЛО XVII В.)  

 

Образование Русского централизованного государства 

Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. Государь всея Руси. 

Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. Выход Руси на международную арену. 

Формирование многонационального государства. 

Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, кормление, поместье, 

Судебник 1497 г., пожилое. 

Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III. 

Правление Ивана IV Грозного 

Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского правления. Юные годы 

Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: еѐ состав и значение. Реформы Избранной рады. 

Появление Земских соборов. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фѐдора 

Ивановича. 

Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое войско, губной староста, 

целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная черта, опричнина, земщина, заповедные 

лета, урочные лета, патриаршество. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. Адашев, И. Висковатый, М. 

Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фѐдор Иванович, Б. Годунов.  

 

Культура и быт России в XIV—ХVI вв. 

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. Распространение грамотности. 

Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание Кремлѐвского ансамбля в Москве. Шатровый стиль. 



Изобразительное искусство. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублѐва. Фольклор. Быт и повседневная 

жизнь. 

Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание, шатровый стиль. 

Основные персоналии: И. Фѐдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А. Солари, Ф. Грек, А. Рублѐв, 

Даниил Чѐрный. 

 

Смутное время на Руси 

Предпосылки Смуты. Династический кризис Правление Бориса Годунова. Личность и правление 

Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь Василий Шуйский и восстание И.И. 

Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Семибоярщина. Первое 

ополчение и его распад. Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на 

царство. Основные термины и понятия: династический кризис, самозванство, интервенция, Семибоярщина, 

земское ополчение, Земский собор. 

Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. Шуйский, М.В. Скопин-Шуйский, 

И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. Мстиславский, В.В. Голицын, М.Б. Шеин, П.П. Ляпунов, И.М. 

Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, К. Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов. 

 

Россия при первых Романовых 

Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь Алексей Михайлович и Соборное 

Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы Никона и раскол в Церкви. Усиление царской 

власти. Войны с Польшей, Швецией и присоединение Украины. Городские восстания. Восстание Степана 

Разина: причины, состав участников, ход, итоги. 

Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, крепостное право, раскол, 

старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белые слободы. 

Основные персоналии: Михаил Фѐдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, 

патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. Хмельницкий, С.Т. Разин. 

 

Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 

Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: появление первых 

мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Ярмарки. Внешняя торговля. Новоторговый устав. Положение различных 

сословий. Окончательное присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока. 

Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, оброк, барщина, тягло, 

ясак. 

Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнев, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, В.В. Атласов. 

Россия накануне преобразований 

Царь Фѐдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Русско- турецкая война 

1672-1681 гг. Политика Фѐдора Алексеевича в сфере культуры. Восстание стрельцов 1682 г. Правление 

царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. Приход к власти Петра Алексеевича. 

Основные термины и понятия: местничество, регентство. 

Основные персоналии: Фѐдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пѐтр и Иван Алексеевичи, В.В. Голицын, И.А. 

Хованский. 

 

Культура и быт России в XVII в. 

Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины угасания жанра летописей и 

популярности произведений светского характера. Литература Смутного времени. Сказания, повести, 

сатирические произведения XVII в. Архитектура XVII в. Появление театра в России. Развитие 

изобразительного искусства. Симон Ушаков Парсунная живопись. Музыка. Проникновенеие элементов 

европейской культуры в быт высших слоѐв населения России. 

Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, нарышкинское барокко, парсуна. 

Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К. Истомин, С. Медведев, А. Палицын, С. 

Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов. 

 

Раздел IV 

РОССИЯ И МИР ВЭПОХУЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Россия при Петре I 

Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Северная война 1700—1721 гг. и 

начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы центрального и местного управления, сословная 

и экономическая политика. Оценка деятельности Петра I в исторической науке. 



Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, Священный синод, коллегии, 

подушная подать, губернии, Табель о рангах, протекционизм, меркантилизм, посессионные крестьяне, 

рекруты. 

Основные персоналии: Пѐтр I, Карл XII, И.С. Мазепа. 

 

Россия в период дворцовых переворотов 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть после смерти Петра I. 

Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны. Бироновщина. Правление Елизаветы 

Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика России в эпоху дворцовых переворотов. Участие 

России в Семилетней войне. 

Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия, секуляризация. 

Основные персоналии: Екатерина I, Пѐтр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. Остерман, Анна Иоанновна, 

Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П. Бестужев-Рюмин, Пѐтр III. 

 

Расцвет дворянской империи в России 

Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности просвещѐнного абсолютизма 

в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя политика Екатерины II. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Восстание Е.И. Пугачѐва: причины, состав участников, итоги. 

Основные термины и понятия: просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, Наказ, Жалованные 

грамоты дворянству и городам. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачѐв. 

Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные направления ее внешней 

политики. Русско-турецкие войны 1768-1774, 1787-1791 гг.: причины и цели участников; основные 

сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России. Территориальные приобретения 

России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Освоение Новороссии и Крыма. 

Участие России в разделах Польши. Россия и революционная Франция.  

Основные термины и понятия: протекторат. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, 

Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 

 

Экономика и население России во второй половине XVIII в. 

Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие промышленности в 

городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй половине XVIII в. Развитие сельского 

хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. Жизнь и хозяйство народов России. 

Основные термины и понятия: отходничество, завод. 

Культура и быт России XVIII в. 

Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. Сословные учебные 

заведения для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Развитие сети общеобразовательных школ. Первые журналы. Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. 

Русская литература XVIII в. 

Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму. Живопись и 

скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт российских сословий в XVIII в. 

Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, барокко, портретная 

живопись, пейзаж, ассамблеи. 

Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, А.Д. 

Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, В.В. 

Растрелли, Дж. Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, А.П. 

Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, 

Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. Бортнянский. 

 

Раздел V 

РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX ВЕКАХ 

 

Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). Личность Александра I. Проекты реформ и первые 

преобразования. Восточное и европейское направления внешней политики Александра I. Русско-

французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основные этапы и 

сражения, историческое значение войны. Заграничный 

поход русской армии. Венский конгресс и его итоги. 



Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, министерства, 

континентальная блокада, партизаны, Венская система. 

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.М. Сперанский, Наполеон 

Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А. 

Веллингтон, Г. Блюхер. 

Россия и Священный Союз. Тайные общества 

Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности внутренней политики Александра I в 

послевоенный период. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: «Союз спасения», 

«Союз благоденствия», «Северное» и «Южное» общества. «Конституция» Н.М. Муравьѐва и «Русская 

правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов. 

Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, декабристы. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. Муравьѐв, С.И. Муравьѐв-Апостол, 

С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I. 

 

Россия при Николае I. Крымская война 

Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. Официальная идеология: «Православие, 

самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и реформа государственных крестьян. Экономическая 

политика правительства Николая I. «Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской 

войны. 

Основные термины и понятия: теория «официальной народности», танзимат, «восточный вопрос». 

Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов. 

 

Россия в эпоху реформ Александра II 

Крестьянская реформа 1861 г. и еѐ последствия. Земская, городская, судебная, военная, университетская 

реформы. Польское восстание 1863-1864 гг. Присоединение Средней Азии. «Союз трѐх императоров». 

Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские собрания, присяжные 

заседатели, всеобщая воинская повинность, университетская автономия. 

Основные персоналии: Александр II. 

 

Правление Александра III 

Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в пореформенное время. 

Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III. 

Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте. 

 

Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в. 

Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-демократическое течение 

общественной мысли. Русские революционеры и Европа. Народничество и его эволюция. Народнические 

кружки: идеология и практика. «Хождение в народ». «Земля и воля» и еѐ раскол. «Чѐрный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, хождение в народ, анархизм, 

марксизм. 

Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, С.М. Соловьѐв, К.Д. Кавелин, 

Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачѐв, А.И. Желябов, С.Л. 

Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин (Ульянов).  

 

Золотой век русской культуры 

Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. Основные стили, жанры, 

темы  художественной культуры России XIX в. Выдающиеся архитекторы, скульпторы и художники XIX в.; 

основные темы их творчества и произведения. Театр и драматургия. Музыкальное искусство XIX в. 

Развитие образования, науки и техники. 

Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский стиль, передвижники, Могучая 

кучка. 

Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, А.П. Чехов, Ф.М. 

Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. Монферран, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К. Росси, К. А. 

Тон, А.Н. Померанцев, И.П. Мартос, М.О. Микешин, В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. Щекин, П.М. 

Садовский, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г. Веницианов, А.А. Иванов, П.А. Федотов, Т.Н. Крамской, 

Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.И. Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П. 

Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, Н.И. Лобачевский, А.М. 



Бутлеров, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков, Н.Н. Миклухо- Маклай, Н.М. 

Пржевальский, П.П. Семѐнов-Тян-Шанский, В.В. Докучаев. 

 



 

Литература (для учителей и учащихся) 

Алексеев В.П. История первобытного общества /В.П. Алексеев, А.И. Першиц. — М., 2002. 

Алексеев Ю.Г. Освобождение Руси от ордынского ига /Ю.Г. Алексеев. — Л., 1989. 

Андриянов В. Косыгин / В. Андриянов. — М., 2003. 

Анисимов Е.В. Елизавета Петровна / Е.В. Анисимов. — М., 2002. 

Анисимов Е.В. Россия в XVIII — первой половине XIXвека / Е.В. Анисимов, А.Б. Каменский. — М., 1994. 

Андреев И.Л. Алексей Михайлович / И.Л. Андреев. — М., 2003. 

Барг М.А. Категории и методы исторической науки /М.А. Барг. — М., 1984. 

Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма /М.А. Барг. — М., 1987. 

Белякова Г.С. Славянская мифология / Г.С. Белякова. — М., 1995. 

Блок М. Апология истории, или Ремесло историка /М. Блок. — М., 1987. 

Борисов Н.С. Иван III / Н.С. Борисов. — М., 2000. 

Борисов Н.С. Сергий Радонежский / Н.С. Борисов. — М.,2001. 

Брандт М.Ю. Введение в историю / М.Ю. Брандт,тЛ.М. Ляшенко. — М., 1994. 

Бродель Ф. Время мира: Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. В 3 т. / Ф. 

Бродель. — М., 1991. — Т. 3. 

Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов / В.П. Буданова. — М., 1990. 

Булдаков В.П. Красная смута / В.П. Булдаков. — М., 1997. 

Бушуев С.В. История государства Российского: Историко-библиографические очерки: IX—XVI вв. / С.В. 

Бушуев. — М., 1991. 

Бушуев С.В., Миронов Г.Е. История государства Российского: Историко-библиографические очерки: XVII– 

XVIII вв. / С.В. Бушуев, Г.Е. Миронов. — М., 1994. 

Быстрова И.В. Военно-промышленный комплекс СССР в годы «холодной войны» (вторая половина 40-х – 

начало 60-х годов) / И.В. Быстров. — М., 2000. 

В борьбе за власть: страницы политической истории России XVIII в. — М., 1988. 

Введение христианства на Руси. — М., 1987. 

Великие пастыри России. — М., 1999. 

Великие русские люди. — М., 1995. 

Великие социальные революции XVII—XVIII вв. — М.,1990. 

Галкина Е.С. Кочевая периферия восточных славян и Руси (этнополитические процессы) / Е.С. Галкина, 

А.М. Родригес. — М., 2003. 

Галкина Е. С. Тайны Русского каганата / Е.С. Галкина. — М., 2002. 

Гачев Г. Ментальности народов мира / Г. Гачев. — М.,2003. 

Горский А.А. Москва и Орда / А.А. Горский. — М., 2005. 

Греков И. Б. Золотая Орда и ее падение / И.Б. Греков, А.Ю. Якубовский. — М., 1998. 

Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов» /А.Я. Гуревич. — М.. 1993. 

Гутнова Е.В. Историография истории Средних веков /Е.В. Гутнова. — М., 1985. 

Данилевский Н.И. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.) / Н.И. Данилевский. — М., 

1999. 

Данилевский Н И. Русские земли глазами современников и потомков (XII—XIV вв.) / Н.И. Данилевский. — 

М., 2000. 

Данилевский Н.Я. Россия и Европа: взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к 

германо-романскому / Н.Я. Данилевский. — М., 1995. 

Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в формировании абсолютизма / Н.Ф. 

Демидова. — М., 1989. 

Зидер Р. Социальная история семьи в Западной и Центральной Европе (конец XVIII–XX в.) / Р. Зидер. — М., 

1997. 

Зимин А. А. Витязь на распутье: Феодальная война в России XV в. / А.А. Зимин. — М., 1991. 

Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного / А.А. Зимин. — М., 2001. 

Зимин А. А. Россия на рубеже XV–XVI столетий / А.А. Зимин. — М., 1982. 

История Европы. — М., 1996. 

История Европы с древнейших времен до наших дней. — М., 1990—2004. — Т. 1–8. 

История крестьянства в Европе. — М., 1986–1987. — Т. 1–3. 

История Москвы с древнейших времен до наших дней. — М., 1997–2000. — Т. 1–3. 

История Москвы: Хрестоматия. — М., 1995–1997. —Т. 1–3. 

История ментальностей, историческая антропология. — М., 1996. 

Каменский А.Б. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация / А.Б. Каменский. — М., 1999. 

Каргалов В. В. Полководцы Древней Руси / В.В. Каргалов, А.Н. Сахаров. — М., 1985. 

Карпов А. Ю. Владимир Святой / А.Ю. Карпов. — М.,1997. 

Карпов А. Ю. Ярослав Мудрый / А.Ю. Карпов. — М.,2002. 



Кобрин В. Б. Иван Грозный / В.Б. Кобрин. — М., 1989. 

Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой Руси XV–XVIII вв. / В.Б. Кобрин. — М., 1985. 

Кузьмин А. Г. Крещение Руси / А.Г. Кузьмин. — М.,2004.. 

Кузьмин А.Г. Начало Руси / А.Г. Кузьмин. — М., 2003. 

Культура России, IX–XX вв.: учеб. пособие. — М.,1996. 

Леонтович В.В. История либерализма в России: 1762–1914 гг. / В.В. Леонтович. — М., 1995. 

Леонтьева Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины / Г.А. Леонтьева, П.А. Шорин, В.Б. Кобрин. — 

М., 2001. 

Лимонов Ю.А. Владимиро-Суздальская Русь: очерки социально-политической истории / Ю.А. Лимонов. — 

М.,1987. 

Лурье Я.С. Русские современники Возрождения. — М.,1988. 

Ляшенко Л.М. Александр II / Л.М. Ляшенко. — М.,2004. 

Матюшин Г.Н. У истоков цивилизации / Г.Н. Матюшин. — М., 1992. 

Медушевский А.Н. Утверждение абсолютизма в России:сравнительное историческое исследование / А.Н. 

Медушевский. — М., 1994. 

Медушевский А.Н. Проекты аграрных реформ в России XVIII – начало XXI века / А.Н. Медушевский. — 

М., 2005. 

Милов Л. В. Великорусский пахарь / Л.В. Милов. — М.,1999. 

Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия: политическая история России первой половины 

XIX столетия / С.В. Мироненко. — М., 1990. 

Миронов Б.Я. Социальная история России. В 2 т. /Б.Я. Миронов. — СПб., 1999. 

Мифы народов мира: Энциклопедия. — М., 1987. — Т. 1–2. 

Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Великого / Н.Н. Молчанов. — М., 1991. 

На пороге кризиса: нарастание застойных явлений в партии и обществе. — М., 1990. 

Национальная политика России: история и современность. — М., 1997. 

Павленко Н.И. Екатерина Великая / Н.И. Павленко. — М., 2004. 

Павленко Н.И. Петр Великий / Н.И. Павленко. — М., 1998. 

Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова / Н.И. Павленко. — М., 1996. 

Пантин И.К. Революционная традиция в России,1783–1883 / И.К. Пантин, Е.Г. Плимак, В.Г. Хорос. — М., 

1986. 

Перевезенцев С.В. Смысл русской истории / С.В. Перевезенцев. — М., 2004. 

Преображенский А. А. История открывает тайны /А.А. Преображенский. — М., 1991. 

Ранов В. А. Древнейшие страницы истории человечества / В.А. Ранов. — М., 1989. 

Россия XV—XVII вв. глазами иностранцев. — Л., 1986. 

Россия: поиск пути. — М., 1999. 

Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси / Б.Н. Рыбаков. — М., 1987. 

Сахаров А.Н. Россия: Народ. Правители. Цивилизация /А.Н. Сахаров. — М., 2004. 

Свердлов М.Б. Общественный строй Древней Руси в русской исторической науке XVIII–XX вв. /М.Б. 

Свердлов. —СПб., 1996. 

Седов В.В. Восточные славяне в VI–XIII вв. / В.В. Седов. — М., 1982. 

Скрынников Р. Г. Иван Грозный / Р.Г. Скрынников. — М., 2001. 

Славяне и Русь: Проблемы и идеи. — М., 1999. 

Соловей В.Д. Русская история: новое прочтение / В.Д. Соловей. — М., 2005. 

Уткин А.И. Россия и Запад: история цивилизаций /А.И. Уткин. — М., 2000. 

Уткин А.И. Мировой порядок XXI века / А.И. Уткин. — М., 2001. 

Флоря Б.Н. Иван Грозный / Б.Н. Флоря. — М., 1999. 

Фомин В.В. Варяги и Варяжская Русь / В.В. Фомин. — М., 2005. 

Фроянов И.Я. Древняя Русь: Опыт исследования истории социальной и политической борьбы / И.Я. 

Фроянов. — М.; СПб., 1995. 

Черепнин Л.В. Образование русского централизованного государства в XIV–XV веках: очерки социально-

экономической и политической истории Руси / Л.В. Черепнин. — М., 1960. 

Что нужно знать о народах России: справочник. — М.,1999. 

Эйдельман Н.Я. Революция сверху в России / Н.Я. Эйдельман. — М., 1988. 

Энциклопедический словарь юного историка. — М.,1997. 

Яковец Ю.В. История цивилизаций / Ю.В Яковец. — М.,1995 

Интернет-ресурсы: 

Антология древнерусской литературы: http://old-rus.narod.ru.  

Археология России: http://www.archeologia.ru/. Главный археологический портал, большая библиотека по 

археологии и истории. 

Археология Новгорода: http://arc.novgorod.ru/ 

http://old-rus.narod.ru/
http://www.archeologia.ru/
http://arc.novgorod.ru/


Библиотека Исторического факультета МГУ. Раздел «Россия до XVIII в.»: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm.  

Библиотека литературы Древней Руси: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070 (на сайте 

Института русской литературы РАН — «Пушкинского дома»). Очень полная, причем тексты можно 

посмотреть в оригинале, переводе и параллельно (иногда это очень удобно, в том числе при чтении 

берестяных грамот). 

Виртуальный каталог икон: http://www.wco.ru/icons/. Иконы Древней Руси XI-XVI вв., иконопись Древнего 

Новгорода, Пскова, Твери, иконы из собрания П. Корина.  

Восточная литература: http://www.vostlit.info/. Вопреки названию содержит большое количество 

первоисточников не только по истории Востока, но и других стран, в том числе России. Особенно хорошо 

представлены записки иностранцев о России, в том числе по изучаемому периоду.  

Древнерусская литература: http://old-russian.narod.ru/.  

Икона. Иконография. Иконопочитание: http://www.nesusvet.narod.ru/ico/. Галерея икон с описаниями, 

хорошая подборка литературы по иконописи, иллюстрированный словарь, ссылки и другие материалы, 

посвященные иконе. 

Иконы Андрея Рублева: http://rublev.voskres.ru/.  

История литературы Древней Руси: http://ppf.asf.ru/drl/index.html.  Исключительно грамотно сделанный 

электронный УМК с текстами произведений и учебниками. Включает всю допетровскую литературу.  

«Мир русской иконы» в картинной галерее Александра Петрова: http://ru-icons.ru/.  

Полный свод богатырских былин: http://byliny.narod.ru/.  

Публикации по норманнской проблеме: http://janaberestova.narod.ru/normann.html  

Радзивилловская летопись с иллюстрациями: http://radzivil.chat.ru/. 

Рукописные памятники Древней Руси: http://www.lrc-lib.ru Изумительно представлены берестяные грамоты, 

есть летописи и рукописные книги.  

Русский город: http://www.russiancity.ru/. Фундаментальная архитектурно-краеведческая библиотека, очень 

много редких материалов.  

Сайт, посвященный Александру Невскому: http://a-nevskiy.narod.ru/. Вопреки названию, содержит много 

информации по истории России с древнейших времен по XVI в. включительно, в том числе первоисточники 

и неплохую библиотеку.  

Словарь русских иконописцев XI-XVII вв.: http://www.rus-ico.ru/.  

«Слово о полку Игореве»: http://slovoopolku.ru/  Большой корпус разнообразных материалов о «Слове…» и 

времени его создания.  

Ссылки на ЖЖ-сообщества по истории Древней и Московской Руси: 

http://community.livejournal.com/medieviste/263409.html.  

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: http://feb-web.ru/. Много 

полезных материалов, очень удобная поисковая система. 

Христианство в искусстве: http://www.icon-art.info/ Представлено собрание икон, мозаик, фресок, миниатюр, 

прорисей и переводов, упорядоченных по иконографии, иконописцам, иконописным школам, 

местоположению. Качества большинства изображений прекрасное, лучший ресурс по теме иконописи. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070
http://www.wco.ru/icons/
http://www.vostlit.info/
http://old-russian.narod.ru/
http://www.nesusvet.narod.ru/ico/
http://rublev.voskres.ru/
http://ppf.asf.ru/drl/index.html
http://ru-icons.ru/
http://byliny.narod.ru/
http://janaberestova.narod.ru/normann.html
http://radzivil.chat.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.russiancity.ru/
http://a-nevskiy.narod.ru/
http://www.rus-ico.ru/
http://slovoopolku.ru/
http://community.livejournal.com/medieviste/263409.html
http://feb-web.ru/
http://www.icon-art.info/


Адьютант: Историческое обозрение: http://adjudant.ru/. Большая библиотека, много интересных материалов 

по военной истории империи (немного и по XVII в.). Отдельный проект посвящен А. В. Суворову.  

Антология древнерусской литературы. Литература XVII в.: http://old-ru.ru/08.html.  

Библиотека Исторического факультета МГУ. Раздел «Россия до XVIII в.»: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm. Раздел «Россия XVIII - начала ХХ вв.»: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm  

Ботик Петра I "Св. Николай": http://peter1boat.narod.ru/. Сайт о «дедушке русского флота», сочетающий 

серьезный рассказ и основательную подборку материалов. 

Петр I в русской литературе XVIII века. Тексты и комментарии: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5927 (на сайте Института русской литературы РАН — 

«Пушкинского дома»).  

Российский мемуарий: http://fershal.narod.ru/. Превосходное собрание мемуаров XVIII-XIX столетий. Еще 

сайт Русские мемуары: http://memoirs.ru/. Очень большое собрание. Различия между двумя проектами в том, 

что первый отличается большей разборчивостью (ориентируясь на полноценные тексты), а второй – 

большей «всеядностью». Оба проекта превосходно дополняют друг друга.  

Сайт Общества изучения русской усадьбы: http://oiru.org/. Хорошая библиотека.  

Семилетняя война: http://syw-cwg.narod.ru/ Опубликовано много интересных документов.  

Адьютант: Историческое обозрение: http://adjudant.ru/. Много материалов по военной истории империи. 

Отдельный проект посвящен военнопленным 1812-1815 гг. 

Библиотека Исторического факультета МГУ. Раздел «Россия XVIII - начала ХХ вв.»: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm  

Библиотека социал-демократа: http://www.plekhanovfound.ru/library/. Посвящена в первую очередь 

Плеханову, но содержит огромный массив исследований и документов по истории общественного 

движения. 

Виртуальный «Музей декабристов»: http://decemb.hobby.ru/. Здесь интересны высокодетализированные 

биографии участников декабристского движения, набор источников («Архив», «Мемуары»), раздел 

«Наследие», содержащий некоторые литературные труды декабристов. В «Галерее» представлены портреты 

декабристов, жанровые картины, а также работы самих декабристов. 

Интернет-проект «1812 год»: http://www.museum.ru/museum/1812/index.html. Посвящен войне 1812 г., но 

охватывает предшествующие и последующие события. Библиотека, отличные изображения, биографии, 

хронологическая таблица военных действий. Есть историографические материалы, источники (в т.ч. 

архивные документы), два библиографических указателя и художественная литература. Биографии 

государственных и военных деятелей даны очень полно (как для России, так и для Франции).  

История России XIX века: http://xix-vek.ru/. Письменные, и, что особенно ценно, статистические и 

графические источники.  

Как наши деды воевали: http://www.kulichki.com/grandwar/. Войны России в XIX - начале ХХ вв., много 

ссылок. 

Народная воля: http://www.narovol.narod.ru/. Сайт очень удачно сочетает в себе научную и просветительскую 

составляющие, а также насыщен иллюстрациями.  

Российский мемуарий: http://fershal.narod.ru/.  

Русская императорская армия: http://regiment.ru/. Большой объем систематизированной информации, 

отличная библиотека. 
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Русские мемуары: http://memoirs.ru/.  

С. Ю. Витте: http://mx.prometeus.nsc.ru/biblio/vitte/refer.ssi. Библиография, некоторые важные документы, 

работы о нем. 

Сайт Общества изучения русской усадьбы: http://oiru.org/.  

Северная Америка: век девятнадцатый: http://america-xix.org.ru/. Много информации и документов о 

деятельности русских в Северной Америке. 

http://memoirs.ru/
http://mx.prometeus.nsc.ru/biblio/vitte/refer.ssi
http://oiru.org/
http://america-xix.org.ru/


 

Календарно-тематическое планирование  по истории России  для 10 класса (38 часов) 

 Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

1.  Россия во всемирной истории История России – часть всемирной истории.  

 

1 § 3 

2.  Входящая контрольная работа 1 § 3 

3.  Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое 

переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян.  

 

1 § 12 

4.  Образование Древнерусского государства Происхождение государственности у восточных 

славян. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. 

Право на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

 

1 § 13 

5.  Расцвет Древней Руси. 1 § 14 

6.  Социально-экономические развитие Древней Руси. 1 § 15 

7.  Политическая раздробленность Руси. Причины распада Древнерусского государства. 

Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства 

Русской земли. 

 

1 § 16 

8.  Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации. Христианская культура 

и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. 

Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

 

1 § 17 

9.  Монгольское нашествие на Русь. Образование Монгольского государства. Монгольское 

нашествие. Включение русских земель в систему управления Монгольской империи. 

Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси.  

 

1 § 20 

10.  Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского. Экспансия с Запада. 

Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. 

 

1 § 21 

11.  Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 

Роль городов в объединительном процессе. Возвышение новых русских центров и начало 

собирания земель вокруг Москвы.  

1 § 25 

12.  Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. Эпоха 

Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского. 

1 § 26 

13.  Междоусобная война на Руси. Великое княжество Московское в системе международных 

отношений. Принятие Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

1 § 27 

14.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь, Европа и Азия в средние века»  1  

15.  Образование Русского централизованного государства. Завершение объединения русских 

земель и образование Российского государства. Свержение золотоордынского ига. «Москва 

1 § 31 



– третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве. Изменения в социальной 

структуре общества и формах феодального землевладения. Рост международного авторитета 

Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского народов.  

16.  Правление Ивана IV Грозного. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. 

Создание органов сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение 

государственной территории в XVI в. 

  

1 § 32 

17.  Культура и быт России в XIV—ХVI вв. Культурное развитие русских земель и княжеств. 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 

 

1 § 33 

18.  Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

 

1 § 34 

19.  Россия при первых Романовых. Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост 

территории государства.  

1 § 35 

20.  Экономическое и общественное развитие России в XVII в. Юридическое оформление 

крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, 

образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения 

XVII в.  

 

1 § 36 

21.  Россия накануне преобразований. 1 § 37 

22.  Культура и быт России в XVII в. Формирование национального самосознания. Усиление 

светских элементов в русской культуре XVII в. 

 

1 § 38 

23.  Контрольная работа 1 Повт. § 34 

24.  Россия при Петре I. Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в 

условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного 

общества. Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

1 § 42 

25.  Россия в период дворцовых переворотов  1 § 43 

26.  Расцвет дворянской империи в России 1 § 44 

27.  Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи. Превращение России в 

мировую державу в XVIII в.   

1 § 45 

28.  Экономика и население России во второй половине XVIII в 1 § 46 

29.  Культура и быт России XVIII в. 1 § 47 

30.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия и мир в эпоху зарождения 

индустриальной цивилизации» 

  

31.  Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 1  

32.  Россия и Священный Союз. Тайные общества. Русское Просвещение. Движение 

декабристов.  Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота.  

1 § 51 

33.  Россия при Николае I. Крымская война. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм. 

1 § 52 

34.  Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

1 § 59 



35.  Правление Александра III. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. 

Политика контрреформ. 

1 § 60 

36.  Власть и оппозиция в России. середины – конца XIX в. 1 § 62 

37.  Золотой век русской культуры. Культура народов России и ее связи с европейской и 

мировой культурой XVIII – первой половины XIX в. 

1 § 64 

38.  Контрольная работа 1 Повт. § 59 

39.  Итоговое повторение по  курсу «Россия с древнейших времѐн по XIX в.». Итоговая 

контрольная работа по курсу «Россия с древнейших времѐн по XIX в.».   

1  

     

 

 

 


