
 
 



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 рабочей программы воспитания. 

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 общего 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. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе 

использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», 

направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и 

военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Цели и задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

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 

организациях профессионального образования гуманитарного профиля (Концепция 

преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные образовательные программы.  

 

 

На изучение истории на углубленном уровне отводится 272 часа: в 10 классе – 136 часов 

(4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

История с древнейших времен до 1914 года 

 

Введение  

 Место России в европейской и мировой истории. Проявление общих 

закономерностей развития стран и народов в истории России. Особенности истории 

России на фоне европейской и мировой истории. Исторические темпы развития 

России. Многофакторный подход к истории. Влияние географического, 

геополитического, экономического, этнического, религиозного, личностно-

психологического факторов на судьбу России. Эпохи в развитии страны 

 

Предыстория народов России. Начало Руси  

Появление человека на территории Восточной Европы. Предыстория. Начало 

истории. Человек и ледник. Люди во времена палеолита. Послеледниковый период. 

Мезолит. Неолитическая революция. Конец былого равенства людей. Складывание 

народов. Прародина и расселение индоевропейцев. Индоевропейская языковая 

общность. 

Появление славян. Общеславянский европейский поток. Место предков славян 

среди индоевропейцев. Дискуссия в исторической науке о прародине славян. Первые 

нашествия: борьба славян с кочевыми племенами. Греческие колонии и скифы. Другие 

народы нашей страны в глубокой древности. Великое переселение народов и 

Восточная Европа. 

Славяне в V—VII вв. Анты — первое восточнославянское государство. 

Славянский вождь Кий. Славяне на берегах реки Волхов. Борьба с аварами и хазарами. 

Религия восточных славян. Языческие праздники и обряды восточных славян. 

Восточнославянские племена в VIII—IX вв. Развитие хозяйства. Ремесла. 

Города. Торговля. Путь «из варяг в греки». Складывание племенных союзов. Усложнение структуры общества. Зарождение признаков государственности. Предпосылки образования Древнерусского государства. Особенности развития социально- политических процессов у 

восточных славян в древности в сравнении с народами Западной Европы. 

Появление государства  у  восточных славян. Государство Русь на  Днепре. 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства. Варяги. Норманнская 

теория, ее роль в русской истории. Неонорманнизм. 

Происхождение слова «русь». Рюрик в Новгороде. Борьба Новгорода и Киева как двух 

центров государственности на Руси. Создание единого государства Русь. Правление 

князя Олега. 

Русь в X — начале XI в. Укрепление Киевского государства при князе Игоре. 

Начало борьбы с печенегами. Продвижение к Причерноморью, устью Днепра, на 

Таманский полуостров. Русско-византийская война 941— 944 гг. Княжение Игоря. 

Восстание древлян и смерть Игоря. Правление княгини Ольги. Реформа управления и 

налогообложения при Ольге. Крещение княгини Ольги. 

Правление Святослава. Святослав — «Александр Македонский Восточной 

Европы». Временное отступление христианства. Подавление племенного сепаратизма. 

Поход на Восток. Борьба за выход в Каспийское море, удар по Хазарии. Укрепление на 

Таманском полуострове. Перенесение завоеваний на Нижнее Подунавье и Балканы. 

Русско-византийское соперничество в конце 60-х — начале 70-х гг. Х в. 

Дипломатическая и военная дуэль: Иоанн Цимисхий — Святослав. Борьба за 

восточных и европейских союзников. Поражение Святослава. Русь на завоеванных 

рубежах. 

Правление Владимира Святославича. Первая междоусобица на Руси и победа 

Владимира Святославича. Продолжение восточной и балканской политики Святослава. 



Крещение Руси как русский и европейский феномен. Дипломатическая борьба 

вокруг Крещения. Очаги христианства в языческом мире. Русь — страна двоеверия. 

Историческое значение Крещения Руси. Появление на Руси духовенства —

 мощной социально-экономической, духовной, культурной силы. 

Оборона Руси от печенегов. Система  укреплений. Богатырские заставы. 

Внутренние реформы. Личность Владимира Святославича. 

Тема 2. Русь в XI—XII вв.  

Междоусобица на Руси после смерти Владимира. Борис и Глеб — князья-

мученики. Противоборство Ярослава Владимировича Мудрого с соперниками. 

Разделение державы между Ярославом и Мстиславом. Личность Мстислава, князя-

воина. Смерть Мстислава и конец междоусобицы. Объединение Руси в единое 

государство. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Развитие хозяйства страны. 

Совершенствование земледелия, развитие ремесла, появление светских и церковных 

вотчин. «Русская Правда» как юридический памятник раннефеодальной эпохи. 

Сравнение с варварскими «правдами» Западной Европы. Строительство Киева и 

других русских городов. Святая София. Начало русского монашества. Киево-

Печерский монастырь. Первые подвижники Антоний и Феодосий Печерские. 

Стремление Руси к ликвидации церковной зависимости от Византии. Первый русский 

митрополит Иларион. Династические связи Ярославова дома. Успехи в борьбе с 

кочевниками. Разгром печенегов в 1036 г. Развитие культуры, образования при 

Ярославе Мудром. Появление и развитие русской письменной культуры. 

Русское общество в XI в. Государственное управление. Возникновение 

феодальной земельной собственности. Феодально-зависимое население. Армия. 

Города. Торговля. Церковь. Монастыри. Народные движения. От языческих и 

племенных мятежей   к   социальному протесту.   Восстание в Русской земле в 1068 

г. «Правда» Ярославичей — новый свод законов. 

Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Признаки 

распада Древнерусского государства. Соперничество феодальных кланов. Княжеские 

съезды и объединение русских сил для борьбы с половцами. Крестовый поход в степь 

в 1111 г. Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха. 

«Поучение детям» и «Устав». Удар Владимира Мономаха по новгородскому 

сепаратизму. Мстислав Великий — сын Владимира Мономаха. Последние годы 

единой державы. 

Политическая раздробленность Руси. Причины распада единого государства. 

Рост городов и земель, развитие городских сословий, становление вотчинного 

землевладения. Признаки обособления отдельных княжеств на новой экономической, 

политической, культурной основе. Борьба центробежных и центростремительных сил. 

Скрепляющее действие власти киевского князя, русской церкви, единой культуры, 

единой сложившейся народности, внешней опасности со стороны половцев. Киевское 

княжество. Чернигово-Северское княжество. Галицко-Волынское княжество. 

Новгородская земля. Северо-Восточная Русь в XII — начале XIII в. Владимиро- 

Суздальская земля. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. 

Культура Руси X — начала XIII в. Условия и процесс зарождения культуры 

Руси. Письменность. Грамотность. Школа. Летописание. «Повесть временных лет». 

Летописец Нестор. Редактирование летописных сводов представителями различных 

политических группировок. Литература. «Слово о полку Игореве». Архитектура. 

Строительное дело. Облик русского города. Искусство. Переводческая деятельность. 



Народное творчество. Образование, развитие научных знаний. Искусство. Фольклор. 

Жизнь простых людей. Быт, жилища, орудия труда, традиции, обычаи крестьян, 

ремесленников, мелких торговцев, слуг, холопов. 

 

Тема 3. Русь в XIII—XV вв.  

Монголо-татарское вторжение на Русь. Рождение Монгольской империи. 

Чингисхан. Завоевания монголов. Сражение на реке Калке. «Батыево нахождение» 

на Русь. Натиск с северо-запада. Александр Ярославич Невский. Невская битва. 

Борьба с Тевтонским орденом. 

 Ледовое побоище. Совместная борьба народов Прибалтики и Руси против 
шведских и немецких рыцарей. 

Ордынское владычество на Руси. Установление ордынского ига на Руси. 

Перепись населения, ордынская дань, баскаки и откупщики. Александр Невский и 

Орда. Европа и Русь в период монголо-татарского нашествия. Народные восстания. 

Восстания в Новгороде Великом (1250-е гг.), городах Северо-Восточной Руси (1260-е 

гг.). Тверское восстание 1327 г. Подвиг князя Михаила Тверского. Карательные 

экспедиции из Золотой Орды. 

Возрождение хозяйства и культуры. «Недоумение в людях» после Батыева 

нашествия. Постепенное возрождение городов и деревень, пашен и промыслов, 

каменного строительства, летописания и др. Крестьяне и холопы. Ремесленники и 

купцы. 

Собирание Руси. Центры власти на Руси — княжества и боярские республики 

(Новгород Великий, Псков). Золотая Орда – верховый сюзерен русских князей, 

ханские ярлыки. Роль русской церкви, митрополиты и епископы, их отношение с 

русскими князьями и ханами. 

Политическое соперничество. Возвышение Москвы. Переход митрополии из 

Владимира в Москву. Личность Ивана Калиты. Успехи Ивана Калиты, его 

преемников. Сохранение европейских связей русских земель. Дискуссия о путях и 

центрах объединения русских земель. 

Противостояние Орде. Золотая Орда. Территория, социально-экономический 

строй, государственная власть, религия, личность хана Узбека. Народы, входившие в 

состав Золотой Орды. Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Успехи в 

борьбе с Тверью, Рязанью, Литвой. Митрополит Алексий и московские бояре. 

Отражение ордынских набегов. Личность Дмитрия Донского. Сергий Радонежский. 

Мамай. Поход русского войска на Казань. Сражение на Пьяне (1377 г.) и Воже (1378 

г.). Полководец князь Владимир Серпуховской. Битва на Куликовом поле (1380 г.), ее 

отражение в летописях, повестях, сказаниях, миниатюрах, иностранных источниках.   

Образование единого  Русского государства. Национальный

 подъем после Куликовской  победы. Политическое первенство 

Москвы при Василии I и Василии II Темном. Потери и приобретения времени 

феодальной войны второй четверти XV в. Политические и духовные лидеры, 

позиции сословий. Распад Золотой Орды. Усиление Руси при Иване III. Иван III — 

первый великий князь всея Руси. Создание единой системы управления, армии, 

системы финансов. Судебник 1497 г. Соперничество светской и церковной властей. 

Борьба с еретиками. Отношения с Западом, возрождение былых связей. 

Присоединение земель. Разрыв с Ордой — стояние на Угре, 

 освобождение от иноземного  ига (1480 г.). 

Великое княжество Литовское. Войны с Литвой и Ливонским орденом. Русское 

многонациональное государство. Сельское хозяйство и промыслы. Города и торговля. 



Русская культура и быт XIV—XV вв. Возрождение и развитие письменной 

традиции. Летописные своды, повести и сказания, жития святых. Церковное и 

гражданское строительство (монастырские комплексы-крепости, храмы в городах и 

селениях, дворцы и жилые дома). Иконопись и фрески — Андрей Рублев, Феофан 

Грек и др. Прикладное искусство. Духовные искания. Церковь, ее роль в культурной 

жизни. Антицерковные настроения. Еретики-вольнодумцы: стригольники, 

жидовствующие — представители реформационной, гуманистической мысли на Руси. 

Повседневная жизнь русских людей — жилища и одежда, пища и развлечения, обряды 

и духовные запросы. 

 

Тема 4. Россия в XVI в.  

Правление Василия III. Присоединение Пскова, Смоленска, Рязани, вхождение 

нерусских народов в состав Российского государства. Московское государство в 

системе международных отношений. Теория «Москва — Третий Рим». 

Россия при Иване Грозном. Личность Елены Глинской — регентши русского 

трона. Иван IV Грозный — первый царь всея Руси. Политика Избранной рады. 

Реформы. Царь и его соратники — Алексей Адашев, Андрей Курбский, протопоп 

Сильвестр и др. Митрополит Макарий. Расправы с вольнодумцами (Феодосий Косой, 

Башкин, Артемий и др.). Внешняя политика — взятие Казанского и Астраханского 

ханств. Башкирия и Ногайская орда. Начало присоединения Сибири — поход Ермака.  

Нерусские народы в составе России. Опричнина. Ливонская 

война. Измена А. Курбского. Набеги крымцев. «Засечная черта». Полководец Иван 

Воротынский. Сожжение Москвы (1571 г.). Молодинская битва 1572 г. — разгром 

Девлет-Гирея. Иван Грозный, его сторонники и противники. Опричные казни и 

погромы. Народные бедствия. Хозяйственное разорение, положение крестьян, 

холопов, посадских людей. Побеги, восстания. Иван Грозный и его время в 

российской 
историографии. Дискуссия о характере опричнины. 

Правление Федора Ивановича. Гибель царевича Дмитрия в Угличе. 

Крепостнические законы (заповедные годы, урочные лета). Кончина Федора 

Ивановича, воцарение Бориса Годунова. Личность Годунова. Борьба с Романовыми и 

Шуйскими. Интриги бояр. 

Культура и быт конца XV—XVI в. Общерусские культурные традиции. 

Фольклор. Просвещение. Научные знания. Литература. Летописные своды, повести и 

сказания. Публицистика — царь Иван Грозный и его оппонент А. Курбский. 

Пересветов, Ермолай-Еразм, Зиновий Отенский и др. Историческая и политическая 

мысль. Архитектура. Подъем строительного дела. Московский Кремль, храмы. 

Живопись — московская и новгородская школы, строгановское письмо. Прикладное 

искусство. Городская и сельская жизнь — труд и быт. 

 

Тема 5. Россия в XVII в.  

Смутное время. Борис Годунов. Голодные годы и бунты (1601—1603 гг.). Первый 

самозванец. Личность Лжедмитрия I. Подъем народного движения. Восстание И. И. 

Болотникова (1606—1607 гг.) — кульминация гражданской войны. Царь В. И. 

Шуйский и второй самозванец. Польская и шведская интервенция. Полководец М. В. 

Скопин-Шуйский.Народный отпор интервентам. Семибоярщина и договор с польским 

королем Сигизмундом. Продолжение гражданской войны. Первое ополчение. П. П. 

Ляпунов и его гибель. Второе ополчение. К. М. Минин и Д. М. Пожарский. 

Освобождение Москвы. Борьба за русский трон и избрание Михаила Романова на 

царство. Столбовский мир и Деулинское перемирие. Окончание Смуты. 



Первые Романовы. Царь Михаил Федорович. Царь Алексей Михайлович. Царская 

власть. Боярская дума. Земские соборы. Центральное управление. Местное управление. 

Соборное уложение 1649 г. Суд. Армия. 
«Священство» и «царство». Патриарх Филарет. Церковная реформа. Никон и 
Аввакум. Падение Никона. Преследование старообрядцев. Соловецкое восстание. 

Хозяйство и сословия. Рост населения в городах и селениях, «росчисти» и 

«починки», промыслы и торговля. Новые явления в сельском хозяйстве и 

промышленности. Появление мануфактур, наемного труда. Первые ростки 

буржуазных отношений. Появление «новых людей» — капиталистов-купцов 

(Шорины, Никитниковы, Калмыковы и др.), промышленников из купцов и дворян. 

Господство старых отношений и представлений. Колонизационные процессы. 

Освоение Сибири. Роль колонизации окраин в истории страны. Герои сибирской 

эпопеи. 

«Бунташный век». Московские восстания: 1648 г. (Соляной бунт), 1662 г. 

(Медный бунт). Восстания в других районах России. Крестьянское восстание во главе 

со С. Т. Разиным. Личность С. Т. Разина. 

Внешняя политика России. Русско-польская (Смоленская) война 1632—1634 гг. 

Русско-польская война 1654—1667 гг. Русско-турецкая война. Чигиринские походы. 

«Вечный мир» России с Польшей. Присоединение Сибири. Нерусские народы России. 

Правление Федора Алексеевича и Софьи Алексеевны. Реформы при царе 

Федоре Алексеевиче. Восстание 1682 г. в Москве. Софья — регентша. Князь Василий 

Голицын. Внешняя политика Софьи. Падение Софьи. 

Культура и быт. Влияние Смутного времени, народных восстаний на духовную 

жизнь человека, общества. Начало нового периода в истории русской культуры. 

Процесс секуляризации (обмирщения) культуры. Национальное самосознание. 

Повести и сказания о Смутном времени — герои и идеи. Сатирическая литература, 

воинские повести. Летописи. Обучение грамоте. Круг чтения. Школы и академия. 

Научные знания. Фольклор. Литература. Архитектура. Московское, или 

нарышкинское, барокко. Театр. Живопись. Прикладное искусство. Научные знания. 

Быт русских людей — бояр и дворян, крестьян и горожан; новые веяния (собрания 

рукописных и печатных книг, новая одежда и мебель, общение с иностранцами, 

поездки за границу). 

 

Тема 6. Россия в конце XVII—XVIII в.  

Начало славных дел Петра. Петр и его «кумпания». Потешные игры и 

серьезные дела. Азовские походы. Великое посольство Петра I в 

Западную Европу. Первые петровские нововведения 1699—1700 гг. 

Северная война и преобразования. Начало Северной войны. Нарвская баталия. 

Новые преобразования и первые победы. Полтавская битва. Влияние победы под 

Полтавой на дальнейший ход Северной войны. Прутский поход. Гангут. 

Провозглашение Петра I императором. Россия — империя. 

Реформы Петра Великого. Петровские указы, охватывающие хозяйственную 

жизнь страны. Изменения в сословиях. Реформы государственного управления. 

Конец Северной войны. Ништадтский мир. Кончина Петра I. Личность Петра 

Великого. Российская историография об эпохе Петра и ее 

влиянии на дальнейший ход истории страны. 

Эпоха дворцовых переворотов. Особенности первых десятилетий 

послепетровского развития. Отступление от петровских планов и достижений, с одной 



стороны, продолжение традиций Петра — с другой. Развитие мануфактур. Отмена 

внутренних таможен. Подъем сельского хозяйства, торговли. Правление Екатерины 

I, Петра II, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны. Борьба придворных группировок, 

роль иностранцев в эпоху дворцовых переворотов. Войны с Крымом, Турцией, 

Швецией. Миних и Ласси. Россия в Семилетней войне. С. Ф. Апраксин, П. С. 

Салтыков, П. А. Румянцев и А. В. Суворов. Император Петр III Федорович. 

Эпоха Екатерины II. Петр III Федорович и дворцовый переворот в июне 1762 г. 

Воцарение Екатерины II. Фавориты и политики. Братья Орловы, Г. А. Потемкин и др. 

Развитие хозяйства. Мануфактура. Капиталистический уклад. Либеральный курс. 

Уложенная комиссия 1767—1768 гг., «Наказ» Екатерины II. Полемика в журналах. 

Русское просвещение. Н. И. Новиков, Д. И. Фонвизин и др. Проявление 

оппозиционной мысли. А. Н. Радищев и начало революционного направления в 

общественной жизни. Радищевцы. Реакция после Пугачевского восстания в России и 

революция во Франции. 

Народные движения. Усиление гнета: налоги и поборы, рекрутчина и 

крепостнические законы 1760-х гг. Работные люди заявляют о своих правах (волнения 

и восстания на московском Суконном дворе и др. Чумной бунт 1771 г.). Крестьянская 

война 1773—1775 гг. Е. И. Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до и после 

Пугачева. 

Победы на суше и на морях. Русско-турецкие войны. П. А. Румянцев и А. В. 

Суворов, Г. А. Спиридов и Ф. Ф. Ушаков, Г. А. Потемкин и др. Великие победы 

русского оружия. Война со Швецией. Победы на Балтийском море. Итальянский и 

Швейцарский походы Суворова. Русская полководческая и флотоводческая школа 

XVIII в. 
Хозяйственное развитие России в  XVIII в. Сословия и социальные группы. Город 
и промышленность. 

Сельское хозяйство. Крестьяне и дворяне. Торговля. Народы России. 

Культура, духовная жизнь и быт в XVIII в. Просвещение. Академия наук. 

Первая печатная газета. Московский университет. Наука. М. В. Ломоносов. 

Общественно-политическая мысль. Фольклор. Литература. Архитектура. Скульптура. 

Живопись. Театр.Русская церковь в XVIII в. Начало синодального периода в истории 

Русской православной церкви. Сторонники и противники Петра Великого в Русской 

православной церкви. Феофан Прокопович. Преследование вольнодумцев, 

старообрядцев, сектантов. Секуляризация церковных владений. Превращение 

духовенства в привилегированное сословие. 

 

Тема 7. Россия в первой половине XIX в.  

Россия в начале XIX в. Страна и народы. Языки и религии. Города и села. 

Сословия и классы. Крепостные и свободные. Казаки. Малочисленные народы Севера 

и Сибири. Пути сообщения. Ярмарки. Размещение промышленности. Крепостной и 

вольнонаемный труд в промышленности. 

Павел I на троне. Павел I и екатерининская Россия. Мероприятия Павла. Переворот 1801 

г. 

     Александр I   и   его   «молодые   друзья».   Попытки   реформ.  Сопротивление       
консервативных   сил. М.М.Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. Наполеоновская Франция и ее претензии на 

мировое господство. Тильзитский мир и Континентальная блокада. Рост 

напряженности между Францией и Россией. Вторжение в Россию «Великой армии» 



Наполеона и начало Отечественной войны. Манифест о создании народного 

ополчения. Развертывание партизанской войны. Александр I и М. И. Кутузов. 

Бородинское сражение и московский пожар. Борьба в правящих верхах по вопросу о 

включении мира. Отступление Наполеона из Москвы и гибель его армии. Разруха и 

жертвы в результате войны. Значение Отечественной войны для консолидации 

русской нации и сближения с ней других народов России. Народный характер войны 

1812 г. 

Заграничный поход русской армии. Взятие Парижа. Венский конгресс. Россия и 

создание Священного союза. 

Александр I и декабристы. Внутренняя политика Александра I. Вопрос о 

введении конституции и отмене крепостного права. Указ о вольных хлебопашцах. 

Деятельность М. М. Сперанского. Отход Александра I от реформаторских замыслов. 

А. А. Аракчеев, архимандрит Фотий. Реакционные меры в области просвещения. 

Военные поселения. Падение популярности Александра I. Движение декабристов. 

Конституционные проекты Н. М. Муравьева и П. И. Пестеля. Смерть Александра I. 

Междуцарствие. Выход заговорщиков на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 г. 

Правление Николая I. Следствие и суд над декабристами. П. И. Пестель, С. П. 

Трубецкой, К. Ф. Рылеев. Жены декабристов. Декабристы в Сибири. Оценки 

движения декабристов в российской исторической науке. А. X. Бенкендорф. 

Деятельность Третьего отделения, усиление цензурного гнета. С. С. Уваров. Теория 

официальной народности. Разрастание бюрократического аппарата. Кодификация 

законов. Реформа управления государственной деревней. Е. Ф. Канкрин и денежная 

реформа. Личность Николая I. Начало кризиса николаевской системы. Присоединение 

к России Кавказа и Кавказская война. А. П. Ермолов, имам Шамиль. Нарастание в 

общественном сознании протеста против николаевского режима. Славянофилы и 

западники. Петрашевцы. В. Г. Белинский. И. Герцен. Т. 

Г. Шевченко. Крымская война. Восточный вопрос. Спор из-за палестинских святынь. 

Ход боевых действий. Слава и горечь 
Севастополя. В. А. Корнилов. П. С. Нахимов. Парижский мир. 

Образование и наука, церковь. Университеты, гимназии, школы. Русская наука. 

Русские путешественники. Золотой век русской культуры. Архитектура и скульптура. 

Русская живопись. Театр и музыка. Русская журналистика. 

Русская православная   церковь. Положение   православной   церкви   в   России.   

Серафим   Саровский. Митрополит московский Филарет. Преследование 

старообрядцев. 

Тема 8. Россия во второй половине XIX в.  

Эпоха освобождения. Историческая необходимость отмены крепостного права. 

Первые шаги на пути к Крестьянской реформе. Деятельность редакционных комиссий. 

Манифест 19 февраля 1861 г. Основные положения реформы. Историческое значение 

ликвидации крепостнических порядков. 
Реформы 60—70-х гг. XIX в.: земская, городская, судебная, военная, финансовая, 
цензурная, образования. Личность Александра II. Авторы реформ. 

Внешняя политика России в 60—70-е гг. XIX в. Международное положение 

России после Крымской войны. Канцлер А. М. Горчаков и восстановление прав 

России на Черном море. Айгунский и Пекинский договоры с Китаем. Россия и 

освободительная борьба славянских народов. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. и 

освобождение Болгарии. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский мирный договор. 

Берлинский конгресс. Присоединение Средней Азии к России. Конец «союза трех 



императоров» и сближение России и Франции. 

Развитие хозяйства в пореформенной России. Строительство великой 

магистрали от Петербурга до Владивостока. Появление новых промышленных 

центров. Капиталистический город — новое явление в России. Промышленный 

переворот. Сохранение помещичьих латифундий и крестьянской общины. Расслоение 

крестьянства. Замедленное развитие товарно-денежных отношений в сельском 

хозяйстве центральных губерний. Быстрое развитие аграрного капитализма на 

Северном Кавказе и Южной Украине. 

Драма после освобождения. Вопрос о конституции в правительстве 

Александра II. Русский либерализм и движение за конституцию. И. И. Петрункевич. 

Возникновение народничества. Три течения в народничестве. П. Л. Лавров, П. Н. 

Ткачев, М. А. Бакунин. Правительственные репрессии и победа

 террористического направления. Деятельность М. Т. Лорис-Меликова. 

Проект конституции. Семь покушений на царя. Убийство Александра II,  

организованное «Народно волей». Уроки  и просчеты движения 

народников. Россия на рубеже XIX—XX вв. Александр III. Первая всеобщая 

перепись населения. Промышленный подъем 90-х гг. и деятельность С. Ю. Витте. 

Рабочий класс России. Ухудшение положения в деревне: демографический взрыв и 

мировой сельскохозяйственный кризис, рост крестьянского малоземелья и нищеты. 

Голодные годы. 

Дискуссия историков о месте России в мировой экономике конца XIX — начала XX 

в. Переход правительства к политике консервации патриархально-общинных 

отношений в деревне при сохранении помещичьих латифундий. Политическая 

реакция. Александр III и К. П. Победоносцев. Внешняя политика России в конце XIX 

в. 

Россия в первые годы правления Николая II. Вступление на престол Николая 

II. Либеральное движение 80—90-х гг.    XIX в.     «Третий     элемент»     в     земстве.     

Н. Ф. Анненский.     Либеральное     народничество. Н. К. Михайловский. Российское 

рабочее движение. Группа «Освобождение труда» и возникновение марксистского 

движения в России. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» и начало 

деятельности В. И. Ленина. Новый этап освободительного движения. 

Культура России в XIX в. Просвещение и наука. Русские путешественники. 

Градостроительство. Старый Петербург — шедевр европейского зодчества. 

Архитектура периода эклектики. Живопись эпохи передвижников. Музыка народов 

России. Русская литература завоевывает Европу. Рост грамотности во второй половине 

XIX в. Создание национальной письменности у ряда народов Поволжья. Печать 

столичная, провинциальная. Книгоиздательское дело. Драматический театр в столицах 

и провинции. Выставки. Музеи. Храмы. 

Русская православная церковь в XIX в. Православие в системе царского 

самодержавия. Система церковного управления. Обер-прокуроры и Синод. Церковь и 

освобождение крестьян. Н. А. Протасов и митрополит Филарет. Вопрос о церковных 

реформах в пореформенную эпоху. Зарождение либерального течения в духовенстве, 

появление священников-демократов. Христианизация народов Поволжья и Сибири и 

ее историческое значение. Монастырское «старчество». Старец Амвросий из Оптиной 

пустыни. Политика К. П. Победоносцева и нарастающий кризис православной церкви 

в условиях развития капитализма. 

 

Тема 9. Россия в начале XX в. 

     Российская империя на рубеже веков  
Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое положение. 



Особенности процесса модернизации в России начала XX века. Характеристика 

политической системы Российской империи начала XX в.; 

Политическое развитие России в начале ХХ века. Характеристика 

политической системы Российской империи начала ХХ века.; необходимость ее 

реформирования. Личность Николая II, его политические воззрения. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. 

П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II. 
      Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль государства в 
экономике   России. Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. 
Иностранный капитал в России: причины его широкого проникновения в страну, роль в 
развитии российской экономики. Российский монополистический капитализм: его специфика, 
формы, место и роль в экономике. Аграрное перенаселение. 

   Социальная структура Российской империи. Особенности социальной структуры 

российского общества начала XX.. Количественная и качественная характеристика 

российского пролетариата, условия его труда и быта. 

   Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале 

царствования Николая П. Миротворческая инициатива русского императора. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская 

война 1904—1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. Портсмутский мир. 

Причины поражения России в войне. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки 

формирования и особенности генезиса политических партий в России. Классификация 

партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. 

Ленин. Ю. О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. Особенности 

программных и тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой 

организации. Е. Ф. Азеф. Радикализация либерального движения. Влияние русско-

японской войны внутриполитическую ситуацию. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901—1904 

гг. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое 

воскресенье. Причины революции. Основные события. «Верхи» в условиях 

революции. Манифест 17 октября 1905 г. Создание первого представительного органа 

власти — Государственной думы. Формирование либеральных и консервативных 

партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические 

доктрины, решение аграрного и национ. вопросов, соц. состав, численность. П.Н. 

Милюков. А.И. Гучков. Традиционалистские (монархические) партии и организации: 

программа, соц. состав, численность. Черносотенцы. Пуришкевич. Итоги революции. 

Реформы П. А. Столыпина.Альтернативы общественного развития России в 

1906 г. Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. 

Правительственная программа Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, 

социальный и политический смысл. Переселенческая политика. II Государственная 

дума. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги аграрной реформы. 

Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина III Государственная 

дума. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свертывание 

курса на политическое и социальное реформаторство. 

Серебряный    век    русской     культуры. Духовное     состояние     русского     



общества     в     н.     XX в. Демократизациякультуры.Основные тенденции развития 

русской культуры начала XX в. Развитие науки. Д.И.Менделеев,И.М. Сеченов, 

И.И.Мечников, И.П. Павлов, С.М. Соловьев Русская философия: поиски 

общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. Библиотечное дело. 

Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления. Русская поэзия. 

Декаданс Символизм. Акмеизм Футуризм. Изобрази- тельное искусство. Русский 

авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», « Бубновый валет». Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. К.С.Станиславский. 

Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русские сезоны С. Дягилева. 

Кинематограф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты (из Стратегии развития воспитания)  

1.Гражданское воспитание включает: 

создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

развитие культуры межнационального общения; 

формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, заттрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и 

культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности предусматривает: 

создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и 

других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по формированию 

российской гражданской идентичности; 

формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания; 

повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего 

ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по 

отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, 

гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей осуществляется за счет: 

развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными 

организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, в том числе 

традиционными религиозными общинами; 

содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 



оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

4.Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического; 

создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

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

Российской Федерации; 

увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим и 

современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы; 

создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

развитие музейной и театральной педагогики; 

поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, 

проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских 

культурных, нравственных и семейных ценностей; 

создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-популярных, 

учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, гражданско-

патриотическое и общекультурное развитие детей; 

повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении к 

сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и 

народного творчества. 

5.Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 

содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку 

научно-технического творчества детей; 

создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

6.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; 

формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания; 

создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, условий 

для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и 

оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения 

эффективности ее использования; 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, занимающимся в 

иных организациях, условий для физического совершенствования на основе регулярных 

занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способностями и 

склонностями детей; 

использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального 

поведения; 

содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к 

участию в них детей. 



7.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 

8.Экологическое воспитание включает: 

развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

 

Метапредметные результаты:  

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  



 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

Предметные результаты:  

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений 

и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области;  

 умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области;  

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

 Предполагается, что в результате изучения истории учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями и умениями:  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц;  

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

 представлять культурное наследие России и других стран; работать с историческими 

документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; использовать статистическую (информационную) таблицу, 

график, диаграмму как источники информации;  

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; работать с хронологическими таблицами, 

картами и схемами; читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 



ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках.  

Выпускник на углубленном  уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 

роль России в мировом сообществе;  

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; определять место и время создания исторических документов; проводить 

отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения 

и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; соотносить историческое время, исторические события, 

действия и поступки исторических личностей ХХ века; анализировать и оценивать 

исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой 

истории ХХ века; обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 

истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, 

знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; применять полученные 

знания при анализе современной политики России; владеть элементами проектной 

деятельности и могут использоваться информационно - коммуникационные 

технологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 КЛАСС 

 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Введение. 1   

2 Предыстория народов России. 
Начало Руси. 

9 1,5 1 

3 Русь в XI—XII вв. 12 1 2 

4 Русь в XIII—XV вв. 8 0,5 2 

5 Россия в XVI в. 8 1 3 

6 Россия в XVII в. 15 2 3 

7 Россия в конце XVII—XVIII в. 17 1 2 

8 Россия в первой половине XIX в. 16 1 2 

9 Россия во второй половине XIX 
в. 

20 1 2 

10 Россия в начале ХХ века 13 1 3 

11 Итоговое повторение 18 1  

 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
136 10 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

11 КЛАСС 

 

№  

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Контроль

ные 

работы 

Практическ

ие работы  

Дата 

изучен

ия 

 Введение 1    

1 1.Место России в европейской и 

мировой истории.  

1    

 Тема I. Предыстория народов 

России. Начало Руси. 

10    

2 1.Появление человека на 

территории Восточной Европы. 

Появление славян. 

1    

3 2.Славяне в V—VII вв. 1    

4 3.Восточнославянские племена в 

VIII—IX вв. 

1    

5 4.Появление государства у восточных 

славян. 

1    

6 5.Входная контрольная работа за курс 

10 класса 

1 1   

7 6.Русь в X — начале XI в. 1    

8 7.Правление Владимира Святославича. 1    

9 8. Крещение Руси как русский и 

европейский феномен. 

1    

10 9.Повторение по теме: «Предыстория 

народов России. Начало истории 

Руси». 

1  1  

11 10. Начало истории Руси». 

Самостоятельная работа №1 

1 0,5   

 Тема II. Русь в XI—XII вв. 12    

12 1. Междоусобица на Руси после смерти 

Владимира. Противоборство Ярослава 

1    



Владимировича Мудрого с 

соперниками. 

13 2.Расцвет Руси при Ярославе Мудром. 1    

14 3.«Русская Правда» как юридический 

памятник раннефеодальной эпохи. 

Сравнение с варварскими «правдами» 

Западной Европы. 

1    

15 4. Русское общество в XI в. 

Государственное управление. 

Возникновение феодальной земельной 

собственности. 

1    

16 5. Новая усобица на Руси между 

сыновьями и внуками Ярослава. 

Признаки распада Древнерусского 

государства. 

1    

17 6.Политическая раздробленность Руси. 

Причины распада единого государства. 

1    

18 7.Самостоятельная работа № 2по 

теме:  «Сравнительная 

характеристика русских княжеств». 

1    

19 8. Ученическая конференция : 

«Выдающиеся личности начальной 

истории Руси». 

1    

20,

21 

10-11.Повторение и обобщение по 

теме: «Русь в XI—XII вв.» 

2  2  

22 Контрольная работа № 2 по теме:  

«Русь в XI—XII вв.» 

1 1   

 Тема III. Русь в XIII—XV вв. 7    

23 1. Монголо-татарское вторжение на 

Русь. Ордынское владычество на Руси. 

Народные восстания. Тверское 

восстание 1327 г. 

1    

24 2. Натиск с северо-запада. А. Невский. 1  1  



Невская битва. Борьба с Тевтонским 

орденом. Ледовое побоище. 

25 3. Возрождение хозяйства и культуры. 

Собирание Руси. Политическое 

соперничество. Возвышение Москвы. 

1    

26 4. Противостояние Орде. Московско-

Владимирская Русь при Дмитрии 

Донском. 

1    

27 5. Образование единого Русского 

государства. 

1    

28 6. Русская культура и быт XIV—XV вв. 1  1  

29 7. «Русь в XIII—XV вв.». 

Самостоятельная работа № 3 

1 0,5   

 Тема IV. Россия в XVI в. 8    

30 1. Правление Василия III. Теория 

«Москва — Третий Рим». 

1    

31-32 2. Россия при Иване Грозном. Политика 

Избранной рады. Реформы. 

2  1  

33-34 3. Опричнина. Ливонская война. 

Дискуссия о характере опричнины. 

2  1  

35 4. Правление Федора Ивановича. 1    

36 5. Культура и быт конца XV—XVI в. 1    

37 6.Повторение и обобщение по теме: 

«Россия в XVI веке». 

1  1  

 Тема V. Россия в XVII в. 15    

38 1.Смутное время. Борис Годунов. 

Первый самозванец. Польская и 

шведская интервенция. 

1  1  

39 2. Народный отпор интервентам. Первое 

и Второе ополчение. Избрание Михаила 

Романова на царство. Окончание Смуты. 

1    

40 3. Первые Романовы. Соборное 

уложение 1649 г. 

1    



41 4. «Священство» и «царство». Патриарх 

Филарет. Церковная реформа. 

1    

42 5. Лабораторно-практическое занятие 

«Сравнительная характеристика взглядов 

Никона и Авакума». 

1  1  

43 6. Хозяйство и сословия. Новые явления 

в сельском хозяйстве и 

промышленности. 

1    

44 7. «Бунташный век». Самостоятельная 

работа № 5 

1 1   

45 8. Семинарское занятие «Внешняя 

политика России в XVII веке». 

1  1  

46 9. Правление Федора Алексеевича и 

Софьи Алексеевны. 

1    

47-48 10.Культура и быт. Влияние Смутного 

времени, народных восстаний на 

духовную жизнь человека, общества. 

1    

49-50 11. Повторение и обобщение по теме: 

«Россия в XVII веке». 

1    

51 12. Контрольная работа № 3  по теме: 

 «Россия в XVI - XVII вв.». 

1 1   

 Тема VI. Россия в конце XVII—XVIII 

в. 

17    

53 1. Начало славных дел Петра. Великое 

посольство Петра I в Западную Европу. 

Первые петровские нововведения 1699—

1700 гг. 

1    

54-55 2. Северная война. Ништадтский мир. 2    

56 3. Реформы Петра Великого. 

Самостоятельная работа № 6 

1  1  

57 4. Личность Петра Великого. Российская 

историография об эпохе Петра и ее 

влиянии на дальнейший ход истории 

1    



страны 

57-59 5. Эпоха дворцовых переворотов». 3    

60 7.Эпоха Екатерины II. Уложенная 

комиссия 1767—1768 гг., «Наказ» 

Екатерины II. 

1    

61 8. Народные движения второй половины 

XVIII века. Крестьянская война 1773—

1775 гг. Е. И. Пугачев и его сподвижники 

1    

62 9. Внешняя политика второй половины 

XVIII века. Победы на суше и на морях. 

1  1  

63 10. Русская церковь в XVIII в. Начало 

синодального периода в истории Русской 

православной церкви. 

1    

64 11. Хозяйственное развитие России в 

XVIII в. Сословия и социальные группы. 

1    

65 12.Культура, духовная жизнь и быт в 

XVIII в. 

1    

66 13.Повторение и обобщение по теме: 

«Россия в конце XVII—XVIII в.» 

1    

67 14.Контрольная работа № 3 по теме:  

«Россия в конце XVII—XVIII в.» 

1 1   

 Тема VII. Россия в первой половине 

XIX в. 

16    

68 1.Россия в начале XIX в. Павел I на 

троне. Павел I и екатерининская Россия. 

Мероприятия Павла. Переворот 1801 г. 

1    

69 2. Александр I и его «молодые друзья». 

Попытки реформ. Сопротивление 

консервативных сил. М. М. Сперанский. 

1    

70-71 3.Внешняя политика России в начале 

XIX в. Присоединение Закавказья. 

Войны с Францией, Турцией 

1    

72-73 4,5. Семинарское занятие: 1  1  



«Отечественная война 1812 г. и 

заграничный поход русской армии. 

Венский конгресс». 

74 6. Внутренняя политика Александра I 

после Отечественной войны. Отход 

Александра I от реформаторских 

замыслов. 

1    

75 7. Движение декабристов. 

Конституционные проекты Н. М. 

Муравьева и П. И. Пестеля. 

1    

76-77 8. Выход заговорщиков на Сенатскую 

площадь 14 декабря 1825 г. Оценки 

движения декабристов в российской 

исторической науке. 

1    

78 9. Правление Николая I. 1    

79 10. Нарастание в общественном сознании 

протеста против николаевского режима. 

Славянофилы и западники. Петрашевцы. 

В. Г. Белинский. 

А. И. Герцен. Т. Г. Шевченко 

1    

80 11.Семинарское занятие: «Внешняя 

политика во время правления Николая I». 

1  1  

81 12.Образование и наука. Русская 

православная церковь. 

1    

82 13.Повторение и обобщение по теме: 

«Россия в первой половине XIX в.» 

1    

83 14. Контрольная работа № 4 по теме 

«Россия в первой половине XIX в.» 

1 1   

 Тема VIII. Россия во второй половине 

XIX в. 

20    

84 1. Историческая необходимость отмены 

крепостного права. Первые шаги на пути 

к Крестьянской реформе. 

1    



85 2. Манифест 19 февраля 1861 г. 

Основные положения реформы. 

Историческое значение ликвидации 

крепостнических порядков. 

1    

86-87 3. Реформы 60—70-х гг. XIX в.: земская, 

городская, судебная, военная, 

финансовая, цензурная, образования. 

2  1  

88 4. Развитие хозяйства в пореформенной 

России. 

1    

89-90 5. Внешняя политика России в 60—70-е 

гг. XIX в. 

2    

91 6. Вопрос о конституции в правительстве 

Александра II. Русский либерализм и 

движение за конституцию. 

1    

92 7. Возникновение народничества. Три 

течения в народничестве.  

1    

93 8. Деятельность М. Т. Лорис-Меликова. 

Проект конституции. Семь покушений на 

царя. Убийство Александра II. 

1    

94 9. Александр III. Промышленный 

подъем 90-х гг. и деятельность С. Ю. 

Витте. 

1    

95 10. Рабочий класс России. Ухудшение 

положения в деревне. 

1    

96 11. Политическая реакция. Александр III 

и К. П. Победоносцев. 

1    

97 12. Внешняя политика России в конце 

XIX в. 

1    

98 13. Россия в первые годы правления 

Николая II. 

1    

99 14. Группа «Освобождение труда» и 

возникновение марксистского движения 

в России. 

1    



100 15. Культура России в XIX в. 1    

101 16. Русская православная церковь в XIX 

в. 

1    

102 17.Повторение и обобщение по теме: 

«Россия во второй половине XIX в.» 

1    

103 18. Контрольная работа № 5 

«Россия во второй половине XIX в.»  

 

1 1   



а 

 Россия в начале ХХ века 13   

104 1.Российская империя на рубеже веков. 

Политическое развитие России в начале ХХ 

века. 

1   

105 2. Социальная структура и экономическое 

развитие Российской империи начала ХХ 

века. 

1   

106-

107 

3. Внешняя политика Николая II . Русско-

японская война 1904-1095 гг. 

2   

108-

109 

4. Общественно-политическое движение в 

начале ХХ века. 

2   

110 5. Первая русская революция 1905 – 1907гг. 1   

111 6. Деятельность I и II Государственной 

думы. 

Итоги революции. 

1   

112 7. Третьеиюньский государственный 

переворот. Реформы П.А.Столыпина. 

1   

113 8. Русская внешняя политика после 

окончания русско-японской войны. Россия в 

Первой мировой войне. 

1  1 

114 Противостояние двух коалиций: 

Тройственного союза и Антанты. 

   

115 9. Серебрянный век русской культуры. 1  1 

117 10. Повторение и обобщение: « Россия в 

начале ХХ века» 

2  1 

118 11. Контрольная работа № 5: 

 «Россия в начале XX в.» 

1 1  

 Итоговое повторение 18   

119 1.Повторение и обобщение по теме 

«Предыстория народов России. Начало 

Руси. Русь в XI—XII вв.» 

1   

120, 

121, 

2, 3, 4. Повторение и обобщение по теме 

«Начало Руси. Русь в XI—XII вв» 

3   



а 

122 

123, 

124, 

125 

.Повторение и обобщение по теме «Русь в 

XIII—XV вв. Россия в XVI в.» 

3   

126, 

127, 

128 

Повторение и обобщение по теме «Русь в 

XIII—XV вв. Россия в XVI в.» 

3   

129,

130,

131 

Повторение и обобщение по теме «Россия в 

XVII - XVIII вв.» 

3   

132 Повторение и обобщение по теме «Россия в 

XIX в.» 

1   

133 Повторение и обобщение по теме «Россия в 

начале ХХ в.» 

   

134 10. Контрольная работа № 6 по теме:  

«История России с древнейших времен до 

1914 г».  

 

1 1  

135, 

136 

16.Повторение и обобщение по теме 

«Россия с древности до начала ХХ в.» 

   

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
136 10 20 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Н.С. Борисов, А. А Левандовский История. 11 класс. Учебное пособие для общеобразоват. 

организаций. Углубленный уровень. В 2-х частях. Часть 1. / Н.С. Борисов, А. А 

Левандовский; под ред. С.П.Карпова. – М.: Просвещение 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

История. История России. С древнейших времён до 1914 г. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 11 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : углублённый 

уровень / Т. В. Коваль, Н. С. Борисов, А. А. Левандовский. — М. : Просвещение, 2021. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
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