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Пояснительная записка 

Программа по истории разработана на основе положений и требований к результатам 

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

учетом федеральной программы воспитания, ФООП СОО. 

Согласно своему назначению, программа по истории является ориентиром для 

составления рабочих авторских программ: она дает представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «История», 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его распределение по 

классам и структурирование по разделам и темам курса.  

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, вкладом в становление личности молодого 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до 

уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания 

человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.  

Общей целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 

места и роли России в мире, важности вклада каждого её народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 

«Об образовании»). 

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

сохранении общей с уровнем основного общего образования структуры задач расширение их 

по следующим параметрам: 

 углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 

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

вв.; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

 формирование исторического мышления, то есть способности рассматривать события 

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

системе координат «прошлое – настоящее – будущее»; 



 работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие 

учебно-проектной деятельности, в углубленных курсах – приобретение первичного опыта 

исследовательской деятельности; 

 расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение 

и выражение собственного отношения, обоснование позиции  

при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

 развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении; 

 в углубленных курсах – элементы ориентации на продолжение образования в 

образовательных организациях высшего образования гуманитарного профиля (Концепция 

преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утв. 23.10.2020)/ 

Преподавание истории и обществознания в школе. – 2020. – №. 8. – С. 8.). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  

 осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

Отечеству;  

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  

и ответственного члена современного российского общества; осознание исторического 

значения конституционного развития России, своих конституционных прав и обязанностей, 

уважение закона и правопорядка;  

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических  

и демократических ценностей;  

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным, этническим 

признакам;  

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;  

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  

с их функциями и назначением;  

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

2) патриотического воспитания:  

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

 ценностное отношение к государственным символам, историческому  

и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

 идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 



3) духовно-нравственного воспитания:  

 личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся 

и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа;  

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные 

решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного 

российского общества;  

 понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России;  

4) эстетического воспитания:  

 представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны 

и мира;  

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

 осознание значимости для личности и общества наследия отечественного  

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетические 

ценности эпох, к которым они принадлежат;  

 эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) физического воспитания:  

 формирование ценностного отношения к жизни и здоровью;  

 осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения;  

 представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека 

в исторических обществах и в современную эпоху;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

6) трудового воспитания:  

 понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности  

как источника развития человека и общества;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

 представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий;  

 формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; 

 готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы;  

 мотивация и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;  

7) экологического воспитания:  

 осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его 

позитивных и негативных проявлений;  



 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной  

и социальной среде;  

8) ценности научного познания:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики;  

 осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества,  

о социальном и нравственном опыте предшествовавших поколений;  

 овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого  

с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной  

проектно-исследовательской деятельности в сфере истории;  

 мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению истории. 

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта 

обучающихся, в особенности – самосознания (включая способность осознавать на примерах 

исторических ситуаций роль эмоций в отношениях  

между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в 

известных исторических ситуациях), эмпатии (способность понимать другого человека, 

оказавшегося в определенных обстоятельствах), социальных навыков (способность 

выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения 

своих суждений и эмоций с учетом позиций  

и мнений других участников общения).  

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.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов;  

 систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем, диаграмм 

и других);  

 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий:  

 осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразование  

и применение в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных  

и социальных проектов;  



 владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с исторической 

информацией;  

 определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта;  

 осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания;  

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации  

и целевой аудитории;  

 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 других);  

 объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте;  

 применять исторические знания и познавательные процедуры  

в интегрированных (междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература,  

Интернет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать  

и интерпретировать информацию;  

 представлять и использовать информационные особенности разных видов 

исторических источников, проводить критический анализ источника, высказывать суждение о 

достоверности и ценности содержащейся в нем информации  

(в том числе по самостоятельно сформулированным критериям);  

 рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия  

их свидетельств;  

 сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые  

в научной литературе и публицистике, объяснять причины расхождения мнений; 

 использовать средства современных информационных и коммуникационных 

технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

 представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах  

и современном мире;  

 участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности,  

в том числе вызывающих разные оценки, определяя свою позицию и обосновывая  

ее в ходе диалога;  

 выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте;  

 владеть способами общения и конструктивного взаимодействия,  

в том числе межкультурного, в школе и социальном окружении. 



У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:  

 осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

 планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале;  

 определять свое участие в общей работе и координировать свои действия  

с другими членами команды;  

 оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 выявлять проблему, задачи, требующие решения;  

 составлять план действий, определять способ решения;  

 последовательно реализовывать намеченный план действий.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя 

и других как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

 осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов;  

 вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей;  

 осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, школьном  

и внешкольном общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старших поколений;  

 признавать свое право и право других на ошибки;  

 вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, 

проблем.  

Предметные результаты изучения предмета «История»  

на углубленном уровне согласно требованиям Федерального государственного стандарта 

среднего общего образования должны отражать: требования  

к результатам освоения базового курса и дополнительные требования к результатам освоения 

углубленного курса. 

Содержание учебного предмета 

Раздел I. Древнерусское государство IX – XIII вв. и его распад. 

Тема 1.1. Этнополитическая история славян в I – VIII вв.  

Славянское расселение. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и южных. Их соседи – 

балты и финно-угры. Автохтонное население и славянская колонизация. Хозяйство восточных 

славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Понятие «Склавинии» и «вождества». Традиционные верования – пантеон славянских 

богов. «Велесова книга». Упоминания о славянах в западных источниках (Баварский географ, 

Бертинские Анналы, Кембриджский документ и др.). Образование государства Русь: 

складывание государственной территории и центров власти. Проблема образования 

Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. «Норманнская» и 

«Антинорманнская» теории и их апологеты, современное состояние проблемы. 



Экономические и политические предпосылки объединения «славиний».  

Тема 1.2. Киевская Русь в X – XII в.  

Характер власти киевских князей. Формирование территории государства Русь. 

Внешняя и внутренняя политика первых киевских князей. Понятие «военной демократии». 

Возникновение первых городов. Религиозные особенности Киевской Руси – «Фотиево 

Крещение», крещение княгини Ольги. Взаимоотношения Древнерусского государства 

с Волжской Булгарией, Хазарским каганатом. Русско-византийские отношения в период до 988 

года. Реформы княгини Ольги. Деятельность князя Святослава Игоревича и его военные 

походы. Правление Владимира Святославича. Крещение Руси. Византийское наследие на Руси 

– культурное, экономическое и политическое влияние. Начало чеканки своей монеты. 

Формирование нормативно-правовой базы церковного устройства – появление Церковных 

уставов Владимира I и Ярослава I. Засечные черты. Постепенный переход от военной 

демократии к раннефеодальной монархии. Борис и Глеб. Святополк Окаянный. Усобица 1015 

– 1019 гг. Реформы Ярослава и его «ряд». «Триумвират Ярославичей». Междукняжеские 

отношения и рост династии. Древняя Русь в системе династических браков Европы. Церковь 

и государство в XI веке. Деятельность митрополита Илариона. «Лествичное право»: 

существовало ли оно? Социальная структура Древней Руси. Русская правда. Триумвират 

Ярославичей. Битва на Альте (1068 г.), Битва на Нежатиной Ниве. Языческая реакция X – XI 

вв. Восстание Яна Вышатича. 

Тема 1.3. Распад Древнерусского государства. 

Любечский съезд князей. Правление Владимира Мономаха. Киевское восстание 1113 г. 

«Устав о резах». Правление Мстислава Великого. Политические и экономические 

предпосылки раздробленности. Раздробленность на Руси: феодальная или политическая? 

Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей. Политические 

модели, существующие на территории бывшего Древнерусского государства.  

Тема 1.4. Раздробленность русских земель в XII – начале XIII вв. 

Ростово-Суздальское / Владимиро-Суздальское княжество и его князья. Юрий 

Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Взаимоотношения Владимиро-

Суздальской Руси с Волжской Булгарией и Новгородом. «Битва суздальцев с новгородцами». 

Появление новых городов в XII – XIII вв. во Владимиро-Суздальской земле. Новгородская 

земля. Новгородская «боярская революция» 1136 года. Формирование республиканской 

модели власти и основные должности. Призванные в XII-XIII вв. князья и их значение. 

Владения Новгорода и новгородская колонизация Севера. Галицко-Волынская земля. Ярослав 

Осмомысл. Боярская фронда и ее роль в первой половине XIII века. Даниил Галицкий. Церковь 

и государство в период раздробленности. Вопрос политических канонизаций и формирование 

русского пантеона святых. Андрей Боголюбский и планы переноса митрополии. Деятельность 

Кирилла Туровского и Климента Смолятича. Вопрос о формировании церковного феодального 

землевладения. Развитие отношений с цивилизацией средневекового Запада. Папство и Русь. 

Русь и Степь. Русь и Восток. 

Раздел II. Русские земли под властью Орды. 

Тема 2.1. Монголо-татарское нашествие на Русь. Русь в середине XIII века. 

Русь перед монголо-татарским нашествием: политическое положение центров. 



Появление империи Чингисхана. Битва на Калке и ее значение. Походы Батыя в Восточную 

Европу. Поход 1237 – 1238 гг., 1239 г., 1239 – 1241 гг. Битва на реке Сити. Осада Козельска. 

Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия: 

система экономической и политической зависимости. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов. Гибель Русских князей в Орде. Ярослав Всеволодович и его деятельность. 

Александр Невский и его дипломатическая деятельность на Востоке. Карательные походы 

монголов на Русь – Неврюева, Бурундаева рати. 

Тема 2.2. Русь и Запад в XIII – первой половине XIV века. 

Взаимоотношения со Швецией в домонгольской Руси. Установление Новгородско-

шведской границы и спорные территории. Возникновение Ливонского ордена и деятельность 

крестоносцев. Деятельность Александра Невского. Невская битва. Ледовое побоище. 

Раковорская битва. Довмонт Псковский. Ореховецкий договор. Великое княжество Литовское 

и его интересы в Русских землях. Подчинение Юго-Восточной Руси Литве. 

Тема 2.3. Русские земли в конце XIII – середине XIV вв. 

Распад Великого княжества Владимирского. Возникновение новых политических 

центров. Восстановление княжеств после нашествия. Борьба наследников Александра 

Невского. Политическое наследие Александра Невского. Великие князья второй половины XIII 

века. Даниил Московский и возникновение Московского княжества. Переяславское княжество 

во второй половине XIII века. Московско-Тверская борьба начала XIV века. Бортеневская 

битва. Перенос митрополичьей кафедры. Споры о ярлыке на великое княжение. Тверское 

восстание. Деятельность Юрия Московского и Ивана Калиты. «Купли Ивана Калиты». 

Московские князья середины XIV века. Фортификация северо-восточной Руси (Москва, 

Тверь). Возвышение Рязани и Нижнего Новгорода, появление системы великих княжений. 

Русская митрополия в XIII – XIV вв. Основные деятели. Осознание «ордынского плена». 

Предпосылки к общерусскому единству: были ли они в XIV веке?  

Тема 2.4. Северо-Восточные Русские земли во второй половине XIV века. 

Правление Дмитрия Донского. Московско-нижегородские, московско-тверские, 

московско-рязанские войны. Литовщина. Переяславский съезд князей. Национально-

освободительная борьба конца XIV века: битва на Пьяне, Воже. Куликовская битва и ее 

значение. Нашествие Тохтамыша на Москву. Деятельность Михаила Александровича 

Тверского. Деятельность Олега Ивановича Рязанского. Государство и церковь во второй 

половине XIV века. Деятельность митрополита Алексия (Бяконта). Монастырская реформа. 

Монастырская колонизация севера. Исихазм. Деятельность Сергия Радонежского. 

Деятельность Стефана Пермского. Митрополит Митяй и «Смута на митрополии». 

Митрополит Киприан. Стригольники. 

Тема 2.5. Северо-Восточные Русские земли в первой половине XV века. 

Василий I. Московско-литовские отношения. Витовт. Нашествие Едигея на Москву. 

Присоединение Суздальско-Нижегородского княжества. Феодальная (династическая) война в 

Московском княжестве – периоды правления Василия II, Юрия Звенигородского, Василия 

Косого, Дмитрия Шемяки. Суздальская битва и ее последствия. Нашествие Мазовши на 

Москву. Образование Касимовского ханства. Автокефалия русской церкви. Московско-

Новгородские отношения в XV веке. Яжелбицкий мирный договор. Деятельность князя Бориса 

Александровича Тверского. 



Тема 2.6. Историография истории России с древнейших времён до середины XV 

века. 

Дискуссия о возникновении государственности на Руси («норманнистская дискуссия»), 

основные позиции и положения. Концепция Г. Миллера, М.В. Ломоносова, Н.М. Карамзина, 

Б.А. Рыбакова, А.А. Горского. Научная дискуссия о феодализме в домонгольской Руси – 

основные позиции и положения. Мнение Б.Д. Грекова, А.А. Горского. «Слово о полку 

Игореве» как источник по русской культуре и политической мысли XII – XIII вв. и дискуссия 

о его подлинности. Позиции А.А. Зимина, А.А. Зализняка и др. Изучение быта древней Руси в 

исследовательской литературе – труды М.Н. Тихомирова, Д.С. Лихачёва и др. Монгольское иго 

и его влияние на Русь – оценка в российской и зарубежной историографии. Позиция Ч. 

Гальперина. Процесс «Возвышения Москвы» и анализ социально-политических процессов в 

Северо-Восточной Руси в XIV – XV вв. Концепции Н.М. Карамзина, С.М. Соловьёва, В.О. 

Ключевского, А.А. Зимина, А.А. Горского, Н.С. Борисова. Церковь и государство в XIV-XV вв. 

Концепции Е.Е. Голубинского, Макария (Булгакова), Г.М. Прохорова, Н.С. Борисова. 

Раздел III. Московское государство во второй половине XV – конце XVI вв. 

Тема 3.1. Внутренняя политика Ивана III и Василия III. Централизация Руси. 

Объединение земель вокруг Москвы при Иване III (Новгород, Тверь, Ярославль, Ростов, 

Вятка и др.), колонизация Перми Великой. Создание государственных институтов – первых 

приказов (казны и дворца), местничества, развитие кормлений. Формирование правовой 

основы государства, разработка государственной символики. Реформы в устройстве 

поместного войска. Строительство нового Московского Кремля и ансамбля Соборной 

площади. Итальянское и греческое влияние. Деятельность Василия III. Присоединение Пскова, 

Смоленска, Рязани. Начало формирования системы придворных должностей. Вопрос о 

закрепощении крестьян в конце XV века – дискуссионность термина и сущности крестьянской 

политики. 

Тема 3.2 Внешняя политика Московского государства во второй половине XV – 

первой половине XVI века. 

Взаимоотношения Московского государства с Великим княжеством Литовским 

и Ливонией. «Пограничные войны». Вопрос Балтийской торговли и Ганзы. Династические и 

международные связи Московского престола в конце XV века. Окончание золотоордынского 

ига – стояние на Угре. Возникновение Казанского и Крымского вопросов в русской внешней 

политике. Начало русского проникновения в Сибирь – на Югру. 

Тема 3.3. Общественно-политическое развитие Московского государства 

во второй половине XV – первой половине XVI века. Государство и церковь. 

Церковное развитие конца XV века: ересь жидовствующих, споры иосифлян 

и нестяжателей. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Церковные соборы 1503 и 1504 гг. 

Оформление государственной идеологии – складывание теории «Москва – третий Рим», 

обоснование места Русского государства в Европе – «Сказание о князьях Владимирских». 

Деятельность Максима Грека. Публицистика Федора Курицына, Иосифа Волоцкого, Вассиана 

Рыло, Нила Сорского, Ермолая-Еразма. 

Тема 3.4. Правление Ивана IV Грозного (1533 – 1564 гг.). 



Регентство Елены Глинской, Стародубская война. Появление единой монетной 

системы. Строительство Китайгородской стены. Борьба боярских кланов вокруг молодого 

Ивана Васильевича. Боярское правление и его итоги к концу 40-х годов XVI вв. Венчание на 

царство. Антиглинский мятеж. «Большая Челобитная» Пересветова. Земский собор – собор 

примирения. Макарьевские соборы и деятельность митрополита Макария. Избранная рада и 

ее реформы: идеология и направленность. На пути к сословному обществу? Судебник 1550 

года. Создание стрелецкого войска. «Избранная тысяча». 

Тема 3.5. Русское государство во второй половине XVI века. Опричнина Ивана 

Грозного. 

Перемены в русском обществе в начале 1560-х годов. Изменение внешнеполитической 

обстановки. Взгляды Ивана Грозного на власть и установление опричнины. Опричный террор: 

территориальный охват и масштабы. Можно ли говорить об узконаправленном терроре? 

Начало опричнины – опричное деление страны, «опричные столицы». Походы опричников на 

Новгород и Псков. Историографические оценки опричнины: позиции Н.М. Карамзина, Н.И. 

Костомарова, В.О. Ключевского, С.Ф. Платонова, С.В. Бахрушина, Р.Г. Скрынникова). 

Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Деятельность митрополита Филиппа 

Колычёва. Симеон Бекбулатович и его правление. «Вторая опричнина». Борис Годунов и его 

усиление при позднем Иване Грозном. Основные боярские кланы. Регентский совет. Роль 

Бориса и Ирины Годуновых. Начало освоения «Дикого поля» - строительство Засечных черт. 

Фортификация Москвы – строительство Белого города. Фёдор Конь. Учреждение 

патриаршества в России. Вопрос тарханного землевладения во второй половины XVI века. 

Земские соборы в условиях ослабленной монархии. Судебник 1589 г. Убийство Дмитрия 

Углицкого. Репрессии против бояр Романовых. «Великая поруха» и попытки хозяйственного 

восстановления страны в конце XVI века. 

Тема 3.6. Внешняя политика Русского государства во второй половине XVI века.  

Задачи внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казани и Астрахани. 

Присоединение Ногайской Орды. Русско-английские отношения. Ост-Московская компания. 

Р. Ченслер. Переписка Ивана Грозного с европейскими монархами. Начало Ливонской войны. 

Особенность термина, периодизация войны. Начальный этап – военные действия на 

территории Ливонии. Объединительные процессы на территории Ливонии (Виленская, 

Люблинская, Брестская унии). Полоцкий поход Ивана Грозного. Катастрофа при Чашниках. 

Заключительный этап Ливонской войны. Стефан Баторий. Иван Грозный и иезуиты. Начало 

войн с Сибирским ханством. Роль Ермака Тимофеевича. Русско-шведская война 1590 – 1593 

гг. Тявзинский мир. Русско-крымские отношения второй половины XVI века. Битва при 

Молодях. Походы на Москву в конце XVII века. 

Раздел IV. Смутное время начала XVII века.  

Тема 4.1. Причины и предпосылки Смутного времени. Правление Бориса 

Годунова и Лжедмитрия I. I этап Смуты (1598 – 1609 гг.). 

Сущность понятия «Смутное время». Хронологические границы Смуты. Предпосылки 

и причины начала Смуты. Борис Годунов и его правление. Восстание Хлопка. Голод и «малый 

ледниковый период». Самозванчество. Лжедмитрий I. Битва при Кромах. Роль Марины 

Мнишек. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь и его структура власти. Василий Шуйский как 

«Боярский царь». Крестоцелование Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова 



(«первая крестьянская война»). Раскол страны. Аристократия и власть в первые годы Смуты – 

кого поддержали боярские кланы и поместная аристократия? 

Тема 4.2. II этап Смутного времени в России (1609 – 1613 гг.). 

Военные действия против польско-литовских сил. Крестьянский вопрос в годы Смуты. 

Осада Троице-Сергиева монастыря. Клушинская битва. Шведский вопрос в годы Смутного 

времени. Семибоярщина. I земское ополчение. Земский собор I земского ополчения и его 

«Приговор». Социальный состав первого ополчения. Прокофий Ляпунов и атаман Заруцкий. 

II Земское Ополчение. Социальный состав: общее и разное в земских ополчениях. Дмитрий 

Пожарский и Кузьма Минин. Роль Патриарха Гермогена. «Совет всея Земли». Избрание 

Михаила Романова на царство – причины выбора представителя рода Романовых. Окончание 

интервенции и шведского вторжения. Столбовский мир, Деулинское перемирие. Последствия 

Смутного времени. 

Тема 4.3. Историография истории России второй половины XV – начала XVII вв. 

Складывание Русского централизованного государства в XV-первой половине XVI вв. 

и оценка этого процесса в историографии. Позиции Н.М. Карамзина, С.М. Соловьёва, Н.И. 

Костомарова, В.О. Ключевского, Ю.Г. Алексеева и др. Исследования идейно-духовного мира 

Русского государства рубежа XV-XVI вв. Концепция Н.В. Синицыной. Труд М.М. Крома 

«Вдовствующее царство». Иван Грозный и его время в оценках исследователей. Сущность 

историографических конструктов («Избранная рада», «Ливонская война», «Земский собор» и 

др.). Позиции Н.М. Карамзина, Н.И. Костомарова, В.О. Ключевского, Р.Г. Скрынникова, А.И. 

Филюшкина. Смутное время в русской историографии. Концепция С.Ф. Платонова. 

Концепции ХХ – XXI вв. Позиция Б.Н. Флори.  

Раздел V. Россия при первых Романовых. 

Тема 5.1. Политическое развитие и государственное управление России 

в XVII веке. 

Итоги Смутного времени. Царь и Земские соборы. Состав Земских соборов в 1610 – 

1630-е гг. Боярская дума: состав и полномочия. Приказная система. Приказ «тайных дел». 

Местное управление. Войско. Эволюция российской монархии к абсолютизму. Соборное 

уложение 1649 года. Положение царя. Уменьшение сферы влияния церкви и церковный раскол. 

Отмена местничества Россия в 1682 – 1695 гг. – причины и последствия. Проблема 

престолонаследия.  

Тема 5.2. Социальное развитие России в XVII веке. Положение основных сословий. 

Социальные последствия Смутного времени. Вопрос о численности населения России 

к 1613 году, дискуссия о сокращении населения России в годы Смутного времени. Структура 

населения России в начале XVII века – расселение населения – наиболее обжитые и наименее 

обжитые территории. Социальный (сословный) состав России. Сословные группы после 

Смуты – старое и новое в социальном устройстве. Основные меры социальной политики 

Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича. Курс на законодательное регулирования 

положения сословий в XVII веке. «Соборное уложение» и его роль в социальном развитии 

России. Полное закрепощение крестьянства. Складывание абсолютизма и права сословных 

групп. 



Тема 5.3. Экономическое развитие России в XVII веке. 

Хозяйственное восстановление после Смуты. Оценка последствий Смуты 

для экономики – финансы, торговля, налоги. Введение дополнительного налогообложения в 

годы правления Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича. Монетарная политика 

Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича. Феодальное хозяйство и крупная вотчина. 

Земельные отношения. Город и посад. Товарное производство и ремесло. Мануфактуры. 

Торговля. Основные законодательные акты, регулирующие развитие экономики в XVII веке. 

От открытой внешней торговли к протекционизму – причины и последствия. 

Тема 5.4. Государство и церковь в XVII веке. Реформы патриарха Никона. 

Положение Русской церкви в начале XVII века. Деятельность патриарха Гермогена, 

деятельность патриарха Филарета. Вопрос о «книжной справе» и его история – дискуссия о 

необходимости изменения церковных книг с начала XVI века. «Книжная справа» патриарха 

Филарета. Патриарх Никон – происхождение, жизненный путь, краткая характеристика 

личности. «Кружок ревнителей древнего благочестия». Московский собор 1654 года. 

Изменения в книгах, изменения в церковных ритуалах. Реакция духовенства. Причины 

возникновения церковного раскола. Личность протопопа Аввакума. Большой Московский 

собор 1666 – 1667 гг., его решения и последствия. 

Тема 5.5. «Бунташный век» в истории России. Восстание Степана Разина. 

Социальные движения в России XVII века. Причины и предпосылки. Городские 

восстания в 40-х гг. XVII в. Соляной бунт. Хлебный бунт. Медный бунт. Положение казаков в 

1660-е годы. Поход Василия Уса на Москву. Ухудшение положения крепостного крестьянства 

в 1660 – 1670-е гг. Восстание Степана Разина. Ход военных действий, социальный и 

национальный состав участников. Церковный раскол как форма социального протеста: 

Соловецкое восстание 1668 – 1676 гг. и его последствия. 

Тема 5.6. Внешняя политика России в XVII веке. 

Итоги Смуты: Столбовский мир и Деулинское перемирие. Попытка пересмотра итогов 

Смуты: Смоленская война. Азовское сидение. Освободительная война под руководством 

Богдана Хмельницкого. Переяславская Рада. Русско-польская и русско-шведские войны, их 

итоги. Москва и Гетманат. Войны с Турцией. Строительство новых засечных черт. Россия и 

дальнее зарубежье – положение Русского государства в Вестфальской системе международных 

отношений.  

Тема 5.7. Освоение Сибири в конце XVI – XVII вв. 

Сибирь после походов Ермака Тимофеевича. Основание первых крепостей 

и выстраивание системы управления регионом. Периодизация освоения Сибири. Открытие 

крупнейших рек и природных объектов. Выход к Тихому океану. Экспедиции П. Пянды, 

В. Пояркова, И. Москвитина, С. Дежнёва, Е. Хабарова, В. Атласова. Взаимоотношения между 

первопроходцами и местным населением. Отношения Русского государства с Цинским Китаем 

– «Албазинская война» и заключение Нерчинского трактата. 

Тематическое планирование учебного предмета 

№ Наименование раздела / темы Количество 



ак. часов 

1 Древнерусское государство IX – XIII вв. и его распад 8 

1.1 Этнополитическая история славян в I – VIII вв. 2 

1.2 Киевская Русь в X – XII в. 2 

1.3 Распад Древнерусского государства 2 

1.4 Раздробленность русских земель в XII – начале XIII вв. 2 

2 Русские земли под властью Орды 16 

2.1 Монголо-татарское нашествие на Русь. Русь в середине XIII века 2 

2.2 Русь и Запад в XIII – первой половине XIV века 2 

2.3 Русские земли в конце XIII – середине XIV вв. 2 

2.4 Северо-Восточные Русские земли во второй половине XIV века 4 

2.5 Северо-Восточные Русские земли в первой половине XV века 4 

2.6 Историография истории России с древнейших времён до середины XV века 2 

Контрольная работа по разделам 1 – 2 2 

3 Московское государство во второй половине XV – конце XVI вв. 18 

3.1 Внутренняя политика Ивана III и Василия III. Централизация Руси 4 

3.2 
Внешняя политика Московского государства во второй половине XV – первой 

половине XVI века 
4 

3.3 
Общественно-политическое развитие Московского государства во второй 

половине XV – первой половине XVI века. Государство и церковь 
4 

3.4 Правление Ивана IV Грозного (1533 – 1564 гг.) 2 

3.5 Русское государство во второй половине XVI века. Опричнина Ивана Грозного 2 

3.6 Внешняя политика Русского государства во второй половине XVI века 2 

4 Смутное время начала XVII века 6 

4.1 
Причины и предпосылки Смутного времени. Правление Бориса Годунова и 

Лжедмитрия I. I этап Смуты (1598 – 1609 гг.) 
2 

4.2 II этап Смутного времени в России (1609 – 1613 гг.) 2 

4.3 Историография истории России второй половины XV – начала XVII вв. 2 

Контрольная работа по разделам 3 – 4 2 

5 Россия при первых Романовых 16 

5.1 Политическое развитие и государственное управление России в XVII веке 2 

5.2 Социальное развитие России в XVII веке. Положение основных сословий 2 

5.3 Экономическое развитие России в XVII веке 2 

5.4 Государство и церковь в XVII веке. Реформы патриарха Никона 2 

5.5 «Бунташный век» в истории России. Восстание Степана Разина 2 

5.6 Внешняя политика России в XVII веке 2 

5.7 Освоение Сибири в конце XVI – XVII вв. 2 



Контрольная работа по разделу 5 2 

ИТОГО 68 
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