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Рабочая программа по предмету «История» для 11 класса (изучение предмета на углубленном уровне) 

разработана и составлена на основе следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. № 1897 - http://standart.edu.ru/  

- Историко-культурный стандарт по всеобщей истории (2019 г.); 

- Концепция исторического образования в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации; 

- Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей Историко-

культурный Стандарт изучения Отечественной истории);  

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «История России» и 

«Всеобщая история».  

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(Приказ Министерства просвещения от 28.12.18 г. №345); 

- Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ с.Марьевка; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

- Информационно-методическое письмо «О преподавании истории и обществознания в общеобразовательных 

учреждениях Самарской области в 2019-2020 учебном году.  

- История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 10-11  классы. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Авторы: М.Л.Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О.Сороко-

Цюпа. Москва. «Просвещение» 2021 

- А.А. Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России» 6 – 10 классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2020 

- Рабочая программа к учебнику В.В. Кириллова, М.А. Бравиной «История. История России до 1914 г. 

Повторительно-обобщающий курс: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. (Базовый и 

углублённый уровни)» Москва «Русское слово» 2019. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение курса истории на углубленном уровне в 11 классе отводится 136 часов из 

расчёта 4 часа в неделю. Из них на изучение истории России отводится 112 часов, на изучение всеобщей истории — 

24 часа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История. Всеобщая история. Новейшая история» в 11 

классе 

Целью изучения всеобщей истории в 11 классе является историческая подготовка и социализация учащихся на 

основе осмысления исторического опыта человечества эпохи Новейшего времени. Изучаемый исторический период 

является чрезвычайно важным в процессе становления современной мировой цивилизации. В этот период 

формируются и развиваются политические, экономические, социальные и духовные ценности, присущие 

современному миру. Изучение данного исторического периода будет способствовать самоидентификации учащихся, 

определению ими своих ценностных ориентиров и приоритетов, активному применению исторических знаний в 

учебной и социальной деятельности. 

Личностные результаты изучения курса включают: осознание и эмоционально положительное принятие своей 

идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности на основе знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи Новейшей истории; освоение 

гуманистических и демократических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 



человека через знакомство с политической историей европейских государств и США в ХХ в., процессами развития и 

трансформации политических идеологий и общественных движений (либерализма, консерватизма, социал-

демократии, социализма, национализма), особенностями демократического и тоталитарного политических режимов; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в современном обществе путём создания учебных ситуаций ценностного и 

нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и 

распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.; развитие эмпатии как осознанного 

понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства сопричастности к прошлому мировой 

цивилизации; понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, истории, 

культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе изучения различных стилевых 

направлений культуры ХХ в.; формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие мира в современную эпоху; становление смысло образования, т. е. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом.                                                                                                        

Складывание российской идентичности, способности к осознанию российской идентичности в поликультурном 

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

готовности к служению Отечеству, его защите.                                                                                                           

Формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (герб, 

флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения.                                                                                                                                  

Воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.  

Метапредметные результаты изучения курса включают формирование универсальных учебных действий: 

формирование межпредметных понятий: факт, система, закономерность, анализ; владение умениями работать с 

учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников 

информации, в том числе материалов на электронных носителях, осуществление расширенного поиска информации 

с использованием ресурсов библиотек и Интернета; целеполагание, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей 

достижения цели; организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов взаимодействия; работа в группе, предполагающая 

установление эффективного сотрудничества и продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и 

построение продуктивного взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту; формулирование 

собственной позиции, её аргументация и координирование с позициями партнёров при выработке общего решения; 

спор и отстаивание своей позиции не враждебным для оппонентов образом; учёт разных мнений и стремление к 

координации различных позиций в сотрудничестве; установление и сравнение различных точек зрения перед 

выбором и принятием решения; умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного 

высказывания; владение основами коммуникативной рефлексии; реализация проектно-исследовательской 

деятельности; выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проведение 

исследования её объективности (под руководством учителя); формулирование умозаключений и выводов на основе 

аргументации; создание и преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот; определение понятий, их обобщение — осуществление 

логической операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей; 

сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев для указанных логических 

операций; классификация на основе дихотомического (раздвоенного) деления; объяснение явлений, процессов, 

связей и отношений, выявляемых в ходе исследования; структурирование текста: умение выделять в нём главную 

идею, определять основное и второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной ранее цели. Сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы.                                                                                                                             

Определять несколько путей достижения поставленной цели.                                                                                                                                                                                

Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций.                                                                                                                                                  

Распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках.                                                                                                                                          

Осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи. Искать и находить обобщённые способы решения задач.                                                                                                                                                                               

Приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и 

суждений другого. Анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации.                                                                                                                                                                   

Развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 



языковых средств. Представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Предметные результаты изучения курса включают: целостные представления об историческом пути народов и 

государств мира в Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) 

общества; исторические знания о территории государств мира и об их границах, об их изменениях на протяжении 

ХХ в., использование исторической карты для анализа и описания исторических процессов; знания о социально-

политическом устройстве крупнейших государств и регионов в ХХ в.; знание основных идеологий XX в. 

(консерваторы, либералы, демократы, социалисты, коммунисты, националисты), их отличительных черт и 

особенностей, роли идеологий в политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; понимание 

процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, урбанизации, происходящих в экономике стран 

Европы, США, Латинской Америки, Азии и Африки в ХХ в.; представления о достижениях в культуре европейских 

стран и США в ХХ в., понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования 

массовой культуры; уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; установление синхронистических связей 

истории стран Европы, Америки и Азии с историей России; способность применять понятийный аппарат 

исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

Новейшего времени, их связи с современностью; владение умениями получать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников, в том числе СМИ, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность; расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности 

личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов всеобщей истории ХХ в.; определение 

собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, всеобщее избирательное право и т. п.) 

всеобщей истории ХХ в., аргументация своей позиции. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник 11 класса научится:                                                                                                                                                                                                                          

- 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. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник 11 класса научится:                                                                                                                                                                                                                         

- 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;- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник 11 класса научится:                                                                                                                                                                                                                          

- 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.); - координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  - развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;                                                                                                           



- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую 

и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Выпускник на базовом 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 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 

Содержание учебного предмета «История. Всеобщая история. Новейшая история» в 11 классе 

Глава I. Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое развитие стран 

Европы и Северной Америки  

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой половине 1950-х гг. Предпосылки 

превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. Маккартизм — «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола 

Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание 

военно-политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — 

равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. 

Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление коммунистических 

режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание Коминформа, Совета экономической 

взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной 

войны».  

Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в условиях двухполюсного 

(биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных отношений: противостояние и стремление к 

разрядке международной напряжённости. Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. 

Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. 

Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении 

ядерных испытаний в трёх средах. Достижение Советским Союзом паритета — равенства в ядерных боезарядах с 

США. Начало разрядки международной напряжённости в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО). «Новая 

восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в 

Афганистан. Локальные и региональные конфликты, гражданские войны. Обострение международной обстановки в 

конце 1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М.С. 

Горбачёва. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей 

дальности 1987 г.  

Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. «Общество потребления». Факторы, 

обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950—1970-е гг. Стабилизация международной валютной 

системы. Бреттон-Вудские соглашения. Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. 

Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское 

экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и 

регулирования с поощрением частно предпринимательской инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения 

спроса — массовому производству должно соответствовать массовое потребление. Государство благосостояния, его 

основные характеристики. «Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая 

фаза зрелого индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния в 

развитых странах мира.  

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества. Причины и 

сущность экономических кризисов 1974—1975 и 1980—1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному 

информационному обществу. Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего 

вширь и требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая 

революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. Информация и знания 

как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. 

Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, потребления, труда. 



Переход к демократическим формам правления как вектор исторического развития постиндустриального общества. 

Волна демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с 

политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к 

демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма как общественно-политической системы 

в результате революций 1989— 1991 гг.  

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути». Три этапа в 

экономической и социальной политике стран Запада после Второй мировой войны: формирование государства 

благосостояния с широкими социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, 

неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом 

от крайностей первых двух подходов. Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, 

монетаризм, теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение 

госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономики мировому рынку. Итоги 

неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий информационного общества, формирование 

постиндустриальной экономики, ускорение процесса глобализации. Основания политики «третьего пути»: идеи 

социальной ответственности гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке 

частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: вложения в 

человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего 

пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства и 

бедности.  

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Изменения в партийно-политической 

расстановке сил в странах Запада во второй половине ХХ — начале XXI в. Появление в лагере консервативных сил 

христианско-демократических партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу 

умеренного реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. 

Мировоззренческие основы главных политических идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъём и 

крах коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм. Гражданское 

общество в период индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное движение. Феминистское движение. 

Движение за права человека. Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных 

движений и расширения влияния гражданского общества во второй половине ХХ — начале ХХI в. Изменение роли 

гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения 

гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, культурные, 

этнические и лингвистические движения.  

Соединённые Штаты Америки. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания 

Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945— 2010-е гг. Отражение в 

политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у 

власти. США — единственная сверхдержава в конце ХХ — начале XXI в. США в период администраций Д. 

Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Бушамладшего, Б. Обамы, Д. 

Трампа. 

Великобритания. «Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое 

развитие Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». 

Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. Расширение самоуправления — 

«деволюция». Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. Великобритания в период правления М. Тэтчер, Э. 

Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мей.  

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине ХХ — начале ХХI в. 

Идея «величия Франции» де Голля и её реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Либеральный 

курс В. Жискар д’Эстена. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и 

правых сил у власти. Париж — инициатор европейской интеграции. Франция в период президентства Ш. де Голля, 

Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. Макрона.  

Германия. Три периода истории Германии во второй половине ХХ — начале XXI в.: оккупационный режим 

(1945—1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е гг.), объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). 

Историческое соревнование двух социально-экономических и политических систем в лице двух германских 

государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в 

ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. Аденауэра, Г. Коля, Г. Шредера, А. 

Меркель.  

Италия. Итальянское «экономическое чудо». Политическая нестабильность. Убийство А. Моро. Мафия и 

коррупция. Операция «чистые руки». Развал партийной системы и формирование двух блоков: правых и левых сил. 



Особенности социально-экономического развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг. Правительство С. 

Берлускони.  

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Общее и особенное в строительстве 

социализма. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в 

Венгрии в 1956 г., «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989—

1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, 

их итоги на рубеже ХХ— ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз.  

Глава II. Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки  

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы деколонизации. Культурно-

цивилизационные особенности развития конфуцианско-буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского 

региона и арабо-мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской 

регион. Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. 

Классификация групп 20 государств. Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки.  

Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. Основные модели взаимодействия внешних влияний 

и традиций в мусульманском мире. Роль военных в историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская 

революция в Иране. Этапы развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в Индонезии.  

Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. «Большой скачок» 

1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—

1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. 

Особенности китайской модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. Проблемы 

индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии Индийский национальный 

конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль 

традиций в Индии.  

Япония. Новые индустриальные страны. Японское послевоенное «экономическое чудо». Роль традиций в 

экономическом рывке Японии. Преимущества, которые стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзуми и 

их результаты. Тема Курильских островов в политике Японии. «Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. 

Роль внешних факторов и традиций в развитии Новых индустриальных стран. Переход от авторитарных режимов к 

демократии. Особенности развития Южной Кореи.  

Латинская Америка. Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. Особенности индустриализации. 

Варианты модернизации. Национал-реформистские и левонационалистические политические силы. Реформы и 

революции как путь решения исторических задач в регионе. Демократизация в латиноамериканских странах — 

тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Левый поворот. Аргентинский парадокс. Диктатуры и демократия. Куба — 

Остров свободы.  

Глава III. Современный мир и новые вызовы XXI в.  

Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства 

и мировой торговли, её последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование глобального 

информационного и культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия, 

фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, угроза 

нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвёртой промышленно-технологической революции: 

новые возможности и новые угрозы.  

Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание «холодной войны». США — единственная 

сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и 

процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 

Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация 

НАТО. Международные и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных 

конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). 

Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения.  

Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и конфликты. Главные 

тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве. Предпосылки формирования евразийского 

интеграционного объединения. Содружество независимых государств (СНГ). Образование Организации Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. Создание 



Евразийского экономического союза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. Конфликты на постсоветском 

пространстве. Карабахский конфликт. Гражданская война в Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский 

и южноосетинский конфликты. Конфликт в Донбассе.  

Культура во второй половине XX — начале XXI в. Завершение эпохи модернизма. Антифашистская литература. 

Философская литература. Литература экзистенциализма, авангарда, магического реализма. Европейская и нью-

йоркская школа в изобразительном искусстве (1945—1960). Художественные направления (поп-арт, гиперреализм, 

концептуализм и др.). Информационная революция. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. На пути к новому объяснению мира: теории саморазвития и глобальной эволюции. Формирование 

новых ценностей постиндустриального информационного общества. Постмодернизм и сотворчество читателя, 

зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе. 



Учебно – тематический план по Всеобщей истории в 11 классе 

№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов и тем Всего Количество 

часов 

Глава 1 Послевоенный мир. Международные отношения, 

политическое и экономическое развитие стран Европы и 

Северной Америки. 

 12 

1 Международные отношения в 1945 — первой половине 1950-х 

гг. 

 1 

2 Международные отношения в 1950 — 1980-е гг.  1 

3 Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-е гг.  1 

4 Кризисы 1970-1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. 

 1 

5 Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный 

поворот. Политика «третьего пути» 

 1 

6 Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные 

движения. 

 1 

7 Соединенные Штаты Америки.  1 

8 Великобритания.  1 

9 Франция.  1 

10 Германия. Италия.  1 

11 Преобразования и революции в странах Центральной и 

Восточной Европы. 

 1 

12 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Послевоенный мир. 

Международные отношения, политическое и экономическое 

развитие стран Европы и Северной Америки.». 

 1 

Глава 2 Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки.  5 

13 Концепции исторического развития в Новейшее время.  1 

14 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития.  1 

15 Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия.  1 

16 Китай. Индия. 

Япония. 

 1 

17 Новые индустриальные страны. Латинская Америка.  1 

Глава 3 Современный мир и новые вызовы 21 в.  7 

18 Глобализация и новые вызовы 21 в.  1 

19 Международные отношения в конце 20 — начале 21 в.  1 

20 Постсоветское пространство: политическое развитие, 

интеграционные процессы и конфликты. 

 1 

21 На пути к новой научной картине мира.  1 



22 Культура и искусство во второй половине 20 — начале 21 в.  1 

23 Заключение. Итоги 20в. и проблемы мирового развития.  1 

24 Повторительно-обобщающий урок по пройденному материалу за 

курс истории в 11 классе. 

 1 

 

ИСТОРИЯ  РОССИИ 

Место предмета «История России» в учебном плане 

Рабочая программа учебного курса «История России» разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, а также Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, 

подготовленных Российским историческим обществом. Разработка данного учебного курса является 

первым шагом на пути создания единой концепции непрерывного исторического образования, которая 

станет важным звеном в развитии системы образования в России, формировании гражданской 

идентичности подрастающего поколения. Создание нового учебного курса отечественной истории 

опирается на предшествующий опыт, накопленный в данном направлении как за последние четверть века, 

таки в советский и досоветский периоды. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического образования 

выступает в качестве общественного договора, призванного обеспечить согласованную и поддержанную 

обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения 

плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к 

преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. 

Центральной идеей концепция является рассмотрение истории формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением 

разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, 

обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 

Основы разработки содержания исторического образования определены важнейшими положениями 

Конституции Российской Федерации, закрепляющими статус России как демократического федеративного 

правового государства с республиканской формой правления, в котором человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью Конституция Российской Федерации задаёт цели, задачи исторического 

образования и требования к отбору его содержания. В Преамбуле Конституции изложены положения, 

ставшие основой единой концепции исторического образования в Российской Федерации: «Мы, 

многонациональный народ Российской Федерации, соединённые общей судьбой на своей земле, утверждая 

права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся 

государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения 

народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и 

справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость её 

демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из 

ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью 

мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации». 

Наряду с Конституцией страны в основу разработки единой концепции исторического образования 

положены Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ и Поручения Президента РФ 

Правительству и другим органам государственной власти и управления, в которых детализируются задачи 

дальнейшего развития российского демократического правового государства, совершенствования 

российской системы образования и воспитания молодёжи. 

Эти задачи закреплены также в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», Законе 

РФ «О языках народов Российской Федерации», изложены в Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на периоддо 2020 года, Концепции федеральной целевой программы развития 

образования на 2011—2015 годы, проекте Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015—

2025), федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования. 



Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе фундаментальных социальных и 

педагогических понятий, а также отношений между ними: 

• нация — государственно-территориальная и политико-правовая общность, существующая на основе 

общих политических, историко-культурных и духовно-ценностных характеристик и общего самосознания. 

Такой общностью является многонациональный народ Российской Федерации, представляющий собой 

многоэтничную гражданскую нацию, включающую этнические общности, которыми в России могут 

называться «нации» (в этнокультурном и социально-политическом смысле), национальности и народы. 

Двойное использование категории «нация» (в общегражданском и этнокультурном значении) не 

противоречит конституционному положению «мы, многонациональный народ Российской Федерации», 

означая, что Россия есть национальное государство, а её народ представляет собой нацию наций; 

• национальное государство — государство с общей центральной властью, единой хозяйственно-

экономической системой, территорией, историко-культурными ценностями жителей страны; 

• национальное самосознание (идентичность) — разделяемое всеми гражданами представление о своей 

стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу национальной идентичности 

составляют базовые духовные ценности и общая историческая судьба; 

• формирование национальной идентичности — формирование у личности представления о 

многонациональном народе Российской Федерации как о гражданской нациии воспитание патриотизма; 

• патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с её народом. 

Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, малую родину, т. е. город или сельскую 

местность, где гражданин родился и воспитывался. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, 

готовность к служению Отечеству; 

• гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных сообществ 

до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и интересы как 

через свободно и демократически избранные органы власти и самоуправления, так и через институты 

гражданского общества, к которым относятся, прежде всего, общественные группы, организации и 

коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью 

защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия 

на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём 

ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования; 

• многообразие культур и народов — культурное многообразие, существующее в стране и мире в целом. 

Для России это существование, диалог и взаимообогащение всех культурных потоков (или слоёв): 

общенациональной, общероссийской культуры на основе русского языка, этнических культур 

многонационального народа Российской Федерации и глобальных или мировых культурных явлений и 

систем. Культурное многообразие и свобода культурного выбора являются условием развития, 

стабильности и гражданского согласия; 

• межэтнический мир и согласие — единство в многообразии, признание и поддержка культур, традиций и 

самосознания всех представителей многонационального народа Российской Федерации, гарантированное 

равноправие граждан независимо от национальности, а также политика интеграции, предотвращения 

напряжённости и разрешения конфликтов на этнической или религиозной основе. Межэтнический мир 

включает политику толерантности,т. е. признания и уважения культурных и других различий среди 

граждан страны и проживающих в ней граждан других стран; 

• социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности 

посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей, принятия ценностей 

различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных 

отношений; 

• развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному качественному состоянию, от 

простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей степени духовной, интеллектуальной зрелости, 

сознательности, культурности; 

• воспитание — педагогически организованный целенаправленный процесс развития обучающегося как 

личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравственных установок и моральных норм 

общества; 



• национальный воспитательный идеал — высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций; 

• базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные 

установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях; 

• духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую 

структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные 

российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, 

исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения и воспитания. 

Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа человека, имеющего 

приоритетное значение для общества в конкретно-исторических культурных условиях. 

Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является приумножение численности 

многонационального народа Российской Федерации, повышение качества его жизни, труда и творчества, 

укрепление духовности и нравственности, гражданской солидарности и государственности, развитие 

национальной культуры. Решение этих задач является способом обеспечения устойчивого и успешного 

развития России. 

Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

• в соответствии с национальным приоритетом; 

• исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к национальным воспитательным 

идеалам прошлых исторических эпох; 

• согласно Конституции Российской Федерации; 

• согласно Федеральному закону «Об образовании» в части общих требований к содержанию образования 

(ст. 14) и задач основных образовательных программ (ст. 9, п. 6). 

Современный национальный воспитательный идеал—это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Методология концепции курса отечественной истории представляет собой определение базовых 

принципов её разработки.                                                                                                                                                             

К их числу следует отнести: 

• исторический подход — как основу формирования межпредметных связей, прежде всего, с учебными 

предметами социально-гуманитарного цикла; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении 

всей жизни; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни Российского государства и общества; 

• диалектический подход к оценке исторического процесса, событий, исторических персоналий, 

направлений развития государства и общества; 



• общественный, межнациональный и межкультурный консенсус по всем вопросам отбора содержания 

исторического образования, интерпретации истории России; 

• неразрывность и взаимосвязь, последовательность и преемственность основных исторических периодов, 

ценность каждого из них для осмысления современного этапа развития страны; 

• реализацию тезиса «Учебники истории не должны быть ареной политической борьбы»; 

• толерантность как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории; 

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительную роль в формировании 

российской гражданской идентичности и патриотизма. 

Названные принципы нацеливают систему российского образования на учёт геополитических и 

геостратегических реалий, тех внешних и внутренних вызовов, с которыми сталкивается Россия на 

современном этапе своего развития. В этих условиях обращение к истокам и особенностям исторического 

пути страны является исключительно важным для формирования гражданской идентичности молодых 

поколений россиян, их ответственности за судьбы страны на основе базовых национальных ценностей: 

• патриотизм — любовь к России, к своему народу,к своей малой Родине, служение Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок,поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

• семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость: 

• наука и образование — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального 

диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни,эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. Таким образом, единая концепция исторического образования выступает 

не только как общественный договор, но и как важный инструмент обеспечения национальной 

консолидации, единства и безопасности России в современном мире. 

Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания является формирование 

общественно согласованной позиции по основным этапам развития Российского государства, по разработке 

целостной картины российской истории, учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 

общую историю страны, формирование современного образа России. 

Основными задачами концепции выступают: 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса; понимание 

особенностей её развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; 

• определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации образовательного процесса и 

внеурочной деятельности на всех уровнях образования; 

• определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного образования в целом, 

особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, содержания внешкольной и внеурочной 

деятельности. 



Таким образом, разработка единой концепции непрерывного исторического образования является 

инновационным проектом, ранее не имевшим аналогов в отечественной исторической науке и педагогике. 

Речь идёт, по существу, об определении не только цели и задач исторического образования и воспитания, 

но и о формировании требований к организации учебно-воспитательного процесса в целом. 

Задачи и планируемые результаты исторического образования  

 

В старшей школе основными задачами реализации программы учебного предмета «История» 

являются: 

• формирование представлений о современной исторической науке, её специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

• овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

• формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении;  

• овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 

источников; 

• формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике; 

• овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой истории; 

• овладение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; 

• формирование умения оценивать различные исторические версии. 

На основе принятия единой концепции исторического образования будут разработаны учебно-

методические комплексы для каждой ступени школьного исторического образования. 

 

11 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения курса «История России до 1914 г.»:  

  - сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к своему народу, 

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

многонационального народа России;  

- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

  - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

  - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности;  

  - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  



  - готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

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

социальным явлениям;  

  - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, сформированность 

уважительного отношения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации;  

  - готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности.  

  - уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, 

флаг, гимн);  

  - сформированность уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения.  

Метапредметные результаты освоения курса «История России до 1914 г.» представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (далее УУД).  

1. Регулятивные УУД:  

  - умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель / достигнута;  

  - способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;  

  - умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

  - умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

 

2. Познавательные УУД:  

  - умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять развёрнутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

  - умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

  - умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

  - умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;  

  - способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

  - умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения.  

3. Коммуникативные УУД:  

  - способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми;  

  - способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

  - умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

  - умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств;  



  - способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

На предметном уровне в результате освоения курса:  

  - характеризовать этапы становления исторической науки;  

  - раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике;  

  - определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире;  

  - датировать важнейшие события и процессы отечественной истории из раздела дидактических единиц, 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития мировой истории;  

  - пользоваться современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

  - характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом сообществе, 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

  - анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

  - оценивать роль личности в отечественной истории;  

  - ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории и существующих в науке их 

современных версиях и трактовках;  

  - проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

  - критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его создания);  

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

таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

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

объяснения;  

  - готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;  

  -устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений;  

  - вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;  

обучающиеся получат возможность научиться:  

  - объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;  

  - соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей; 

  - определять место и время создания исторических документов;  

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

  - характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и мировой 

истории; 

  -  приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения;  

  - проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий;  

  - использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и повседневной 

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

исторической обусловленности; соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения. 



 

Содержание учебного курса. 

Введение  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Интерпретации и фальсификации истории России. 

Исторические источники. Архивы – хранилища исторической памяти.  

Основные термины и понятия: история России, фальсификация, интерпретация, факторы самобытности 

российской истории, исторический источник, виды исторических источников, архив.  

 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 

Народы Сибири и Дальнего Востока в древности. Государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.  

Основные термины и понятия: homosapiens, палеолит, мезолит, энеолит, неолит, неолитическая 

революция, бронзовый век, археологическая культура, присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, 

община, племя, колония, полис.  

Тема 2. Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э.  

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине, происхождении славян и этимологии слова «Русь». Восточные славяне 

и их соседи. Хозяйство восточных славян. Общественный строй и политическая организация восточных 

славян. Традиционные верования.  

Основные термины и понятия: Великое переселение народов, кочевники, каганат, тюрки, славяне, балты, 

финно-угры, подсечно-огневая система и залежная системы земледелия, родовой стой, традиционные 

верования.  

Основные персоналии: Аттила, Нестор.  

Тема 3. Образование государства Русь  

Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении государства 

Русь. Формирование княжеской власти (князь, дружина, полюдье). Объединение северных и южных 

земель, перенос столицы в Киев. Внутренняя и внешняя политика первых русских князей. Формирование 

территории государства Русь.  

Основные термины и понятия: норманнская, антинорманская и центристская теории происхождения 

государства Русь, князь, дружина, полюдье, путь «из варяг в греки».  

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

Тема 4. Расцвет государства Русь  

Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и значение. Внутренняя и внешняя политика 

Ярослава Мудрого. Русская Правда – первый письменный свод законов государства Русь. Последняя 

попытка сохранения единства. Любечский съезд князей 1097 г. Княжение Владимира Мономаха.  

Основные термины и понятия: христианство, православие, летописание, Русская Правда.  

Основные персоналии: Владимир Святославич, Константин VIII, Кирилл и Мефодий, Ярослав Мудрый; 

Изяслав, Святослав и Всеволод Ярославичи; Олег и Давыд Святославичи; Владимир Мономах; Мстислав 

Великий.  

 

Тема 5. Социально-экономические отношения в Древней Руси  



Дискуссии об общественном строе государства Русь. Управление и социальная структура древнерусского 

общества. Экономическое развитие государства Русь: сельское хозяйство, развитие ремёсел, торговли и 

градостроительства.  

Основные термины и понятия: князь, дума, дружина, вече, бояре, отроки, люди, смерды, холопы, ряд, 

закупы, рядовичи, зернь, скань, эмаль, чернь, куна, гривна, посад, детинец.  

Тема 6. Культура Древней Руси  

Становление древнерусской культуры. Специфика ранней русской культуры. Начало летописания. 

Распространение грамотности. Литература Древней Руси: жанры и основные произведения. Развитие 

архитектура и изобразительного искусства.  

Основные термины и понятия: летопись, берестяная грамота, граффити, житие, слово, былины, крестово-

купольный храм, фреска, мозаика, иконопись.  

Основные персоналии: Нестор, Кирилл и Мефодий, митрополит Иларион, Ярослав Мудрый, Владимир 

Мономах.  

 

Тема 7. Формирование системы земель – самостоятельных государств  

Причины и начало политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – 

самостоятельных государств. Характеристика основных земель Руси: Владимиро-Суздальская земля, 

Великий Новгород, Галицко-Волынская земля. Развитие культуры в русских землях в середине XII – начале 

XIII в.: формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». 

Развитие местных художественных и архитектурных школ.  

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, земли, усобицы, натуральное хозяйство, 

боярское землевладение, вече, посадник, боярский совет, тысяцкий, кончанские и уличанские старосты.  

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, Роман 

Мстиславич, Даниил Романович, Игорь Святославич.  

Тема 8. Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских ханов  

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие на Русь.   

Русские земли и Золотая Орда: оценки и формы зависимости русских земель ордынских ханов. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси: Невская битва и Ледовое побоище. Александр 

Невский.  

Основные термины и понятия: хан, курултай, баскак, ярлык на княжение, крестоносцы.  

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Романович, Угэдэй, Александр Невский.  

Тема 9. Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов  

Образование Московского княжества и политика московских князей. Противостояние Москвы и Твери. 

Усиление Московского княжества. Иван Каита. Народные выступления против ордынского господства. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Основные персоналии: Ярослав Ярославич тверской, Даниил Александрович Московский, хан Узбек, Юрий 

Данилович, Михаил Ярославич тверской, Дмитрий Грозные очи, Иван Калита, Чолхан, Семён Гордый, 

Иван II Красный, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховский, Дмитрий 

Михайлович Боброк-Волынский, хан Мамай, Ягайло, хан Тохтамыш.  

Тема 10. Культура русских земель в XIII–XIV вв.  

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. Роль православной 

церкви в формировании духовного единства русских земель. Сергий Радонежский. Летописание и 

литература. Архитектура и живопись. Феофан Грек, Андрей Рублёв.  

Основные термины и понятия: летописание, литературные произведения «куликовского цикла», 

иконопись, зодчество.  



Основные персоналии: Сергий Радонежский, Феофан Грек, Андрей Рублёв.  

Тема 11. Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв.  

Золотая Орда: политический строй и социально-экономическое развитие. Распад золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Образование татарских ханств (Казанское, Крымское, 

Сибирское, Астраханское, Касимовское ханства, Ногайская Орда), их отношения с Московским 

государством. Народы Северного Кавказа и Причерноморья.  

Основные термины и понятия: улус, курултай, улусбеки, везир, фактория.  

Основные персоналии: хан Берке, хан Тохтамыш, Тамерлан, Хаджи-Мухаммед, Улу Мухаммед, Касим, 

Хаджи Гирей..  

Тема 12. Русские земли в первой половине ХV в.  

Русские земли в составе Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти ХV в. Новгород и Псков в XV в.  

Основные термины и понятия: Люблинская уния.  

Основные персоналии: Миндовг, Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт, Юрий Дмитриевич, Василий II, 

Василий Косой, Дмитрий Шемяка.  

Тема 13. Завершение процесса объединения русских земель  

Предпосылки объединения русских земель в единое государство. Основные направления политики Ивана 

III. Присоединение Новгорода и Твери Освобождение Руси от ордынской зависимости. Принятие 

общерусского Судебника. Расширение международных связей Московского государства. Складывание 

теории «Москва – Третий Рим». Государственные символы единого государства.  

Основные термины и понятия: Судебник Ивана III, Боярская дума, Дворец, Казна, воеводы, волостели, 

кормления, местничество, боярин, окольничий, герб.  

Основные персоналии: Иван III, Марфа Борецкая, Софья Палеолог, хан Ахмат.  

Тема 14. Культурное пространство единого Русского государства  

Особенности развития русской культуры в XV в. Падение Византии и установление автокефалии Русской 

православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. Просвещение. Основные жанры и 

сюжеты литературы XV в. Развитие архитектуры и изобразительного искусства. Московский Кремль. 

Дионисий. Повседневная жизнь.  

Основные термины и понятия: Флорентийская уния, ересь, иосифляне, нестяжатели, хронограф, хождения, 

кремль.  

Основные персоналии: митрополит Фотий, митрополит Исидор, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил 

Сорский, Епифаний Премудрый, Пахомий Логофет, Афанасий Никитин, АлевизФрязин, Пьетро Антонио 

Солари, Аристотель Фиораванти, Дионисий.  

Раздел II. Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству  

Тема 15-16. Россия в ХVI в. Иван IV Грозный  

Василий III и завершение объединения русских земель. Социальная структура Московского государства. 

Регентство Елены Глинской. Начало правления Ивана IV. Установление царской власти. Избранная Рада. 

Реформы 1550-х гг. и их значение. Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссии о характере 

опричнины. Земские соборы. Стоглавый собор. Внешняя политика Московского царства в ХVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её 

итоги и последствия.  

Основные термины и понятия: Избранная Рада, приказы, Земский собор, Судебник 1550 г., губные 

старосты, большая московская соха, дьяки, стрельцы, «избранная тысяча», опричнина, земщина, 

опричники, ясак.  



Основные персоналии: Василий III, Елена Глинская, Иван IV, А.М. Курбский, Сильвестр, В.И. 

Воротынский, И. Висковатый, митрополит Макарий, митрополит Филипп, М. Скуратов, Ермак 

Тимофеевич, хан Девлет-Гирей, Стефан Баторий.  

Тема 17. Россия в конце XVI в.  

Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVI в. Учреждение патриаршества. 

Дальнейшее закрепощение крестьян. Исторические концепции закрепощения крестьян.  

Основные термины и понятия: Юрьев день, заповедные лета, «указная» и «безуказная» концепции 

закрепощения крестьян, крепостное право.  

Основные персоналии: Фёдор Иванович, Борис Годунов, патриарх Иов.  

Тема 18. Культура Московской Руси в XVI в.  

Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания и его влияние на общество. 

Литература: публицистика, исторические повести. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и 

нравах. Архитектура. Живопись и декоративно-прикладное искусство.  

Основные термины и понятия: книгопечатание, историческая повесть, публицистика, шатровый стиль, 

строгановское письмо.  

Основные персоналии: И. Фёдоров, И.С. Пересветов, А.М. Курбский, Иван IV, Ермолай Еразм, Сильвестр, 

Ф. Конь, Барма, Постник Яковлев, А. Чохов.  

Тема 19-20. Смута в России  

Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. Причины Смуты. Феномен 

Самозванства. Пресечение династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Характеристика 

основных этапов Смуты. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. К. Минин и Д.М. Пожарский. Воцарение династии 

Романовых и завершение Смуты.  

Основные термины и понятия: Смутное время, династический кризис, самозванство, урочные лета, 

Семибоярщина, земское (народное) ополчение, интервенция, гражданская война.  

Основные персоналии: царевич Дмитрий, Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, Лжедмитрий I, М. Мнишек, 

Лжедмитрий II, И.И. Болотников, Ф.Н. Романов, Ф.И. Мстиславский, Сигизмунд III, М.В. Скопин-

Шуйский, королевич Владислав, А. Гонсевский, И.М. Заруцкий, П.П. Ляпунов, патриарх Гермоген, К. 

Минин, Д.М. Пожарский, Михаил Романов.  

Тема 21. Россия при первых Романовых  

Последствия Смутного времени. Правление Михаила Фёдоровича. Экономическое развитие России в XVII 

в. Царь Алексей Михайлович. Система государственного управления. Соборное уложение 1649 г. 

Оформление сословного строя. Окончательное закрепощение крестьянства. Правление царя Фёдора 

Алексеевича. Отмена местничества. Стрелецкое восстание 1682 г.  

Основные термины и понятия: протекционизм, мануфактура, ярмарка, Соборное уложение 1649 г., 

сословия, крепостное право, черносошные крестьяне, частновладельческие крестьяне.  

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

Алексеевич, Иван и Пётр Алексеевичи, царевна Софья.  

Тема 22. Церковный раскол и народные движения в XVII в.  

Реформы патриарха Никона и церковный раскол. Старообрядчество, протопоп Аввакум. «Бунташный век»: 

причины, формы, участники народных движений XVII в. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С. Разина: причины, участники, ход, итоги и последствия.  

Основные термины и понятия: церковные раскол, старообрядчество, казачество, челобитная.  

Основные персоналии: патриарх Никон, Алексей Михайлович, протопоп Аввакум, Б.И. Морозов, Ф.М. 

Ртищев, В.Г. Шорин, С.Т. Разин.  



Тема 23. Внешняя политика России в XVII в.  

Борьба за ликвидацию последствий Смуты: Смоленская и русско-шведская войны. Освободительная война 

1648–1654 гг. под руководством Б.М. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Русско-польская война 1654–1667 гг. Противостояние Крыму и Турции на южном направлении. 

Завершение присоединения Сибири. Нерчинский договор с Китаем.  

Основные термины и понятия: Переяславская рада, казачество, гетман, ясак.  

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, Сигизмунд III, Владислав IV, М.Б. Шеин, Б.М. Хмельницкий, 

Алексей Михайлович, И.Е. Выговский, Ю.Б. Хмельницкий, П. Дорошенко, Г. Ромодановский, И. 

Самойлович, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, М.В. Стадухин, В.В. Атласов.  

Тема 24. Культура России в XVII в.  

Русская культура на пороге Нового времени. Просвещение. Славяно-греко-латинская академия. 

Накопление научных знаний. Последние летописи. Новые жанры в литературе. Зодчество и 

изобразительное искусство. Быт и нравы допетровской Руси.  

Основные термины и понятия: московское барокко, парсуна, секуляризация (обмирщение) культуры.  

Основные персоналии: Ф.М. Ртищев, М. Смотрицкий, К. Истомин, И. Гиззель, Е. Славинецкий, братья С. и 

И. Лихуды, С. Ремезов, А. Палицын, И. Хворостинин, И. Тимофеев, протопоп Аввакум, С. Полоцкий, С. 

Ушаков.  

Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи  

Тема 25. Начало эпохи Петра I  

Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство царевны Софьи. Стрелецкие восстания. Начало 

правления Петра I. Личность Петра Алексеевича. Основные термины и понятия: стрелецкие восстания, 

регентство, потешные полки, Великое посольство.  

Основные персоналии: Софья Алексеевна, В.В. Голицын, Пётр I, Р.М. Стрешнев, Н. Зотов, А. Нестеров.  

Тема 26. Северная война и военные реформы  

Причины и начало Северной войны. Военная реформа и реорганизация армии: создание флота, рекрутские 

наборы, гвардия. Основание Санкт-Петербурга. Продолжение и итоги Северной войны. Провозглашение 

России империей.  

Основные термины и понятия: рекрутская система, император, абсолютизм.  

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

Тема 27-28. Преобразования Петра I  

Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная 

и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Изменение социального статуса сословий и групп. 

Табель о рангах. Указ о единонаследии. Унификация социальной структуры города. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Областная 

(губернская) реформа. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Социальные и национальные 

движения первой четверти XVIII в. Культура и нравы Петровской эпохи. Оценки петровских реформ в 

исторической литературе.  

Основные термины и понятия: модернизация, протекционизм, меркантилизм, мануфактура, посессионные 

и приписные крестьяне, подушная подать, ревизия, Табель о рангах, майорат, Сенат, коллегии, Главный 

магистрат, генерал-прокурор, губерния, провинция, уезд, губернатор, воевода, Синод, ассамблея, портрет, 

гравюра.  

Основные персоналии: Пётр I, С. Яворский, Алексей Петрович, П.А. Толстой, Б.П. Шереметев, Ю.В. 

Долгорукий, К. Булавин, Ф. Прокопович, Д.И. Трезини, Ж.Б. Леблон, Д.В. Аксамитов, А. и И. Зубовы, А. 

Ростовцев, И.Г. Таннауэр, Л. Каравак, Г.С. Мусикийский.  

Тема 29-30. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  



Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика российских монархов в 

1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и 

финансовая политика российских монархов эпохи «дворцовых переворотов». Внешняя политика. Россия в 

Семилетней войне 1756–1763 гг.  

Основные термины и понятия: дворцовый переворот, фаворитизм, гвардия, верховники, генеральное 

межевание.  

Основные персоналии: А.Д. Меншиков, Екатерина I, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Толстой, Д.М. 

Голицын, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. Долгорукий, И.А. Долгорукий, Анна Иоанновна, А.М. Черкасский, 

А.П. Волынский, П.И. Ягужинский, Э.И. Бирон, Б.Х. Миних, Иван VI Антонович, Анна Леопольдовна, 

Елизавета Петровна, И.Г. Лесток, А.И. и П.И. Шуваловы, А.Г. Разумовский, М.И. Воронцов, П.И. и И.И. 

Шуваловы, Пётр III, А.П. Мельгунов, Л.А. Нарышкин, С. Лещинский, Август III, П.П. Ласси, Фридрих II, 

П.А. Румянцев.  

Тема 31. Российская империя при Екатерине II  

Просвещённый абсолютизм: содержание и особенности. Национальная и религиозная политика Екатерины 

II. Губернская реформа 1775 г. «Золотой век» российского дворянства. Сословная политика Екатерины II. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Усиление крепостничества. Экономическая политика 

Екатерины II.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Основные термины и понятия: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, секуляризация, 

губернатор, Казённая палата, капитан-исправник, Приказ общественного призрения, городничий, 

жалованные грамоты дворянству и городам, городская дума, гильдии, городской голова, городские 

обыватели (мещане), барщина, оброк, ассигнации.Основные персоналии: Екатерина II.  

Тема 32. Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва  

Причины, цели и состав участников восстания. Ход восстания. Итоги и значение восстания.  

Основные термины и понятия: казачество, «прелестные письма».  

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, К. Арсланов, И. Зарубин-Чика, П.И. Панин, 

И.И. Михельсон.  

Тема 33. Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII в.  

Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к Чёрному морю: русско-

турецкие войны второй половины XVIII в. и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Французская революция.  

Основные термины и понятия: протекторат, вооружённый нейтралитет.  

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, Г.А. Спиридов, А.Г. Орлов, В.М. Долгоруков, А.В. 

Суворов, Г.А. Потёмкин, Ф.Ф. Ушаков.  

Тема 34. Российская империя при Павле I  

Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: участие России в антифранцузских коалициях, 

Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова, военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Внутренняя 

политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Изменения в сфере местного управления. 

Унификация и регламентация в жизни общества. Ставка на мелкопоместное дворянства. Политика в 

отношении крестьян. Экономическая политика Павла I. Заговор и свержение императора.  

Основные термины и понятия: Акт о престолонаследии, Манифест о трёхдневной барщине.  

Основные персоналии: Павел I, П.А. Пален, П.Н. Панин, В.А. и П.А. Зубовы, И. де Рибас, Ф.П. Уваров, Л.Л. 

Беннигсен, Александр Павлович.  

Тема 35-36. Культурное пространство Российской империи  

Просвещение и его влияние на российскую культуру. Сословный характер образования. Становление 

отечественной науки. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Русские изобретатели. 

Деятельность Вольного экономического общества. Исследовательские экспедиции. Литература: основные 



направления, жанры, писатели. Общественно-политическая мысль. Архитектура и скульптура. Живопись и 

театр.  

Основные термины и понятия: Просвещение, университет, гимназия, пансион, барокко, рококо, 

классицизм, сентиментализм, реализм, театр.  

Основные персоналии: И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, А.И. Чириков, В.И. 

Беринг, С.И. Челюскин, Х.П. и Д.Я. Лаптевы, Г.И. Шелехов, И.Г. Гмелин, Г.Ф. Миллер, С.П. 

Крашенинников, В.К. Тредиаковский, Г.Р. Державин, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Н.И. Новиков, А.Н. 

Радищев, Ф.Б. Растрелли, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, Д.И. Жилярди, Ф.И. Шубин, Э. 

Фальконе, А.П. Антропов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, И.П. Аргунов, С.Ф. Щедрин, 

Ф.Г. Волков, П.И. Ковалёва (Жемчугова).  

Раздел IV. Российская империя в XIX – начале ХХ  

Тема 37. Россия в начале ХIХ в.  

Общая характеристика экономического развития Российской империи в начале XIX в. Население России в 

начале XIX в.: основные сословия и социальные группы и их положение. Император Александр I и его 

окружение. «Дней Александровых прекрасное начало». Реформы начала царствования. Проекты 

Сперанского и конституционные замыслы верховной власти. Создание министерств и Государственного 

совета.  

Основные термины и понятия: привилегированные сословия, полупривилегированные сословия, податные 

сословия, Негласный комитет, реформы, министерства, Государственный совет, конституция.  

Основные персоналии: Александр I, В.П. Кочубей, А.А. Чарторыйский, П.А. Строганов, Н.Н. Новосельцев, 

М.М. Сперанский, Н.М. Карамзин.  

Тема 38-39. Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная война 1812 г.  

Основные цели и направления внешней политики России при Александре I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальна блокада. 

Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Начало Отечественной войны 1812 г.: 

причины, планы сторон, основные сражения начального этапа войны. Бородинская битва. Патриотический 

подъём народа. Герои Отечественной войны 1812 г. Завершение войны. Заграничные походы русской 

армии в 1813-1814 гг. Венский конгресс и Священный союз.  

Основные термины и понятия: континентальная блокада, Отечественная война, партизаны, народное 

ополчение.  

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, Е. Богарне, Л. Даву, М. Ней, И. Мюрат, Н. Удино, 

М.Б. Барклай де Толли, А.П. Тормасов, М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.С. Дохтуров, Д.В. 

Давыдов, А.Н. Сеславин, Ф.Ф. Винцингероде, А.С. Фигнер, А.Х. Бенкендорф, В. Кожина, Е. Четветаков, Ф. 

Потапов.  

Тема 40. Внутриполитический курс Александра I  

Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. Изменение внутриполитического 

курса. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Итоги внутренней политики Александра I.  

Основные термины и понятия: вольные хлебопашцы, военные поселения.  

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Д.А. Гурьев, Н.Н. Новосильцев.  

Тема 41. Движение декабристов  

Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные основы и цели. Первые тайные организации, 

их участники. Южное и Северное общества. «Русская правда» П.И. Пестеля и «Конституция» Н.М. 

Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге и на юге, их итоги. Значение движения 

декабристов.  

Основные термины и понятия: декабристы, конституционная монархия, республика.  



Основные персоналии: А.Н. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, С.И. и М.И. 

Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, А.Д. Якушкин, М.С. Лунин, М.А. Милорадович, А.А. и М.А. 

Бестужевы, М.П. Бестужев-Рюмин, П.Г. Каховский, Николай I.  

Тема 42. Правление Николая I: политика государственного консерватизма  

Преобразование и укрепление государственного аппарата. Политическая полиция и цензура. Кодификация 

законов. Политика в области просвещения.  

Основные термины и понятия: бюрократия, кодификация, жандармерия, теория официальной народности.  

Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров.  

Тема 43. Социальная и экономическая политика Николая I  

Политика в отношении дворянства. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными 

крестьянами П.Д. Киселёва. Начало промышленногопереворота, его экономические и социальные 

последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина.  

Основные термины и понятия: государственные крестьяне, обязанные крестьяне, инвентарная реформа, 

промышленный переворот, протекционизм.  

Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв.  

Тема 44. Общественная мысль в 1830-1850-е гг.  

Охранительное направление. Теория официальной народности. Оппозиционная общественная мысль. 

Славянофилы и западники. Революционно-социалистическое течение. Общество петрашевцев.  

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, социализм, утопический социализм, 

теория официальной народности.  

Основные персоналии: М.П. Погодин, Ф.В. Булгарин, Н.И. Греч, М.Н. Загоскин, П.Я. Чаадаев, П.В. и И.В. 

Киреевские, И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков, Т.Н. Грановский, С.М. Соловьёв, И.С. 

Тургенев, К.Д. Кавелин, А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г. Белинский, М.В. Буташевич-Петрашевский, Ф.М. 

Достоевский.  

Тема 45. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.  

Основные направления внешней политики. Борьба с революционным движением в Европе. Кавказская и 

русско-иранская войны. Восточный вопрос. Крымская война 1853-1855 гг.: причины, участники, основные 

сражения. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне.  

Основные термины и понятия: революция, имамат, восточный вопрос.  

Основные персоналии: А.П. Ермолов, А.И. Барятинский, П.Х. Витгенштейн, И.Ф. Паскевич, И.И. Дибич, 

П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, В.А. Корнилов, В.А. Истомин, Н.И. Пирогов.  

Тема 46–47. Культура России в первой половине XIX в.  

Образование и книжное дело. Географические экспедиции и их участники. Открытие Антарктиды 

русскими мореплавателями. Развитие науки: учёные, их открытия и труды. Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения. Театр и музыка. Архитектура и скульптура: стили, архитекторы, 

скульпторы и их произведения. Живопись: стили, жанры, художники.  

Основные термины и понятия: золотой век русской литературы, романтизм, сентиментализм, реализм, 

классицизм, ампир.  

Основные персоналии: И.И. и К.И. Глазуновы, В.А. Плавильщиков, А.Ф. Смирдин, И.Ф. Крузенштерн, 

Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Ф.П. Литке, Н.И. Лобачевский, Б.С. Якоби, В.Я. 

Струве, В.В. Петров, Н.И. Пирогов, Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.С. 

Грибоедов, М.Н. Загоскин, М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, В.А. Каратыгин, А.Н. Верстовский, М.И. Глинка, 

А.С. Даргомыжский, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, О.И. Бове, Д.И. Жилярди, 

П.К. Клодт, Б.И. Орловский, И.П. Мартос, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, 

П.А. Федотов, А.Г. Венецианов.  



Тема 48-49. Отмена крепостного права в России  

Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 

права.                                                                                                                                                           Основные 

термины и понятия: крепостное право, выкупные платежи, временнообязанные крестьяне, мировой 

посредник.  

Основные персоналии: Александр II, Ю.Ф. Самарин, великий князь Константин Николаевич, Н.А. и Д.А. 

Милютины, Я.И. Ростовцев, А.В. Головин, Я.И.Соловьёв, К.И. Домонтович, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, 

С.М. Жуковский, А.П. Заболоцкий-Десятовский.  

Тема 50. Реформы 1860–1870-х гг.  

Земская и городская реформы: основные принципы и положения. Судебная реформа. Реформы в области 

образования. Военные реформы.  

Основные термины и понятия: земства, земские гласные, земские управы, городская дума, городская 

управа, городской голова, присяжные (частные) поверенные, мировой судья, присяжные заседатели, 

всеобщая воинская повинность, реальные и классические гимназии.  

Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин.  

Тема 51. Социально-экономическое развитие пореформенной России  

Сельское хозяйство после отмены крепостного права: основные черты и векторы развития. Развитие 

промышленности и торговли. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоёв 

населения Российской империи.  

Основные термины и понятия: капиталистические отношения, экстенсивный путь развитие, помещичье 

землевладение, иностранный капитал, сословия, классы, рабочие, буржуазия.  

Тема 52. Общественные движения второй половины XIX в.  

Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. Консервативные и либеральные 

течения общественной жизни. Политика лавирования Радикализм. Народническое движение: идеология, 

организации и тактика. «Хождение в народ». Начало рабочего движения. Распространение марксизма. 

Зарождение российской социал-демократии.  

Основные термины и понятия: консерватизм, либерализм, радикализм, реформы, революция, террор, 

народничество, хождение в народ, социал-демократия.  

Основные персоналии: К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, К.Н. Леонтьев, М.Т. Лорис-

Меликов, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, М.А. Бакунин, Н.А. и А.А. Серно-

Соловьевичи, Н.Н. Обручев, Н.А. Слепцов, Н.И. Утин, Н.А. Ишутин, И.А. Худяков, С.Г. Нечаев, М.А. 

Натансон, Н.В. Чайковский, Г.В. Плеханов, В.Н. Фигнер, С.Л. Перовская, Н.А. Морозов, А.Д. Михайлов, 

Ф.Ф. Трепов, В.И. Засулич, Л.Г. Дейч, П.И. Желябов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Цедербаум (Мартов).  

Тема 53. Народное самодержавие Александра III  

Начало правления Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Ограничительная политика в 

сферах печати, образования и судебного производства. Изменения в земском и городском самоуправлении. 

Укрепление общинных порядков в деревне. Национальная политика. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Завершение промышленного 

переворота и его последствия. Экономические и финансовые реформы. Разработка рабочего 

законодательства.  

Основные термины и понятия: ограничительная политика, земские участки, земские начальники, 

русификация, промышленный переворот.  

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, Н.Х Бунге, И.А. Вышеградский, 

С.Ю. Витте.  

Тема 54. Внешняя политика России во второй половине XIX в.  



Основные направления внешней политики при Александре II. «Союз трёх императоров». Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. 

Дальневосточная политика России. Продажа Аляски. Внешняя политика при Александре III. Ослабление 

влияния России на Балканах. Российско-германские отношения. Сближение России и Франции. Азиатская 

политика. Основные термины и понятия: панславизм.                                                                                                                                                                                              

Основные персоналии: Александр II, А.М. Горчаков, Александр III, В.И. Гурко, Э.И. Тотлебен, М.Д. 

Скобелев, М.Г. Черняев, Н.Н. Муравьёв.  

Тема 55-56. Культура России во второй половине XIX в.  

Развитие образования. Печать и книжное дело. Развитие российской науки: достижения российских 

учёных, их вклад в мировую науку и технику. Литература: стили, жанры, общественное звучание 

литературы. Театр и музыка. Живопись. Архитектура и скульптура.  

Основные термины и понятия: народные училища, реальные и классические гимназии, «Могучая кучка», 

передвижники, критический реализм, психологизм, реализм, социально-бытовой жанр, русско-

византийский стиль.  

Основные персоналии: М.Н. Катков, Ф.Ф. Павленков, Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, П.Л. Чебышев, А.Г. 

Столетов, П.Н. Яблочков, А.Н. Лодыгин, А.С. Попов, Д.И. Менделеев, В.В. Докучаев, И.И. Мечников, С.М. 

Соловьёв, Н.И. Костомаров, В.О. Ключевский, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский, Н.Н. 

Миклухо-Маклай, И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, И.А. Гончаров, М.Е. 

Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов, В.Т. Короленко, Н.С. Лесков, А.Н. Островский, П.М. Садовский, П.А. 

Стрепетова, М.Н. Ермолова, М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.П. Бородин, 

Ц.А. Кюи, П.И. Чайковский, И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.М. 

Васнецов, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, А.Н. Померанцев, А.А. Семёнов, В.О. Шервуд, К.А. 

Тон, Д.Н. Чичагов, М.М. Антокольский, А.М. Опекушин, М.О. Микешин.  

Тема 57. На пороге нового века: динамика и противоречия социально-экономического развития                              

Особенности промышленного и аграрного развития на рубеже XIX–XX вв. Политика модернизации 

«сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Аграрный вопрос. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. Политическая система. Император Николай II и его воззрения. Социальная 

структура общества, положение основных групп населения.                                                                                                                          

Основные термины и понятия: капитализм, индустриализация, монополия, картель, синдикат, трест, 

концерн, рабочие, буржуазия.Основные персоналии: С.Ю. Витте, А.И. Путилов, Николай II, великий князь 

Михаил Николаевич.  

Тема 58. Русско-японская война 1904-1905 гг.  

Политика России на Дальнем Востоке. Причины, начало и ход военных действий. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественно-политическую жизнь страны.  

Основные персоналии: Николай II, С.Ю. Витте, А.М. Безобразов, А.М. Стессель, А.Н. Куропаткин, С.О. 

Макаров, З.П. Рожественский, Ю. Комура, В.К. Плеве.  

Тема 59-60. Общественное движение в России в начале XX в.  

Образование политических партий. Социалистические (революционные) политические партии. 

Либеральные политические партии. Консервативные (традиционалистские) политические партии.  

Основные термины и понятия: интеллигенция, разночинцы, социалистические (революционные) партии, 

либеральные партии, консервативные (традиционалистские) партии, социал-демократия, большевики, 

меньшевики, черносотенцы, эсеры, анархо-коммунизм, анархо-синдикализм, анархо-индивидуализм, 

кадеты, октябристы, прогрессисты.  

Основные персоналии: В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов, В.М. Чернов, П.А. Кропоткин, Я.И. 

Кирилловский, В.А. Гюссе, А.А. Боровой, Г.И. Чулков, П.Б. Струве, С.А. Муромцев, В.И. Вернадский, А.А. 

Корнилов, В.А. Маклаков, А.И. Шингарёв, Д.И. Шаховской, П.Н. Милюков, В.П. и П.П. Рябушинские, Н.С. 

Волконский, Ф.Н. Плевако, Б.А. Суворин, А.А. Столыпин, А.И. Гучков, М.В. Родзянко, М.М. Ковалевский, 

Д.Н. Шипов, К.К. Арсентьев, Н.Н. Львов, Е.Н. Трубецкой, В.М. Пуришкевич, Н.Е. Марков, А.И. Дубровин, 

архиепископ Антоний (Храповицкий), А.П. Урусов, В.В. Шульгин, П.Н. Балашёв, В.А. Бобринский.  

Тема 61-62. Первая российская революция (1905-1907)  



Первая российская революция: причины и характер. Начало революции: «кровавое воскресенье». Основные 

события революции: возникновение Советов, восстания в армии и на флоте, всероссийская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Начало российского парламентаризма. Итоги и значение первой 

российской революции.  

Основные термины и понятия: революция, «кровавое воскресенье», стачка, забастовка, Советы, 

булыгинская дума, Государственная дума, парламентаризм.  

Основные персоналии: Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин, С.Ю. Витте, П.А. Столыпин, С.А. Муромцев, 

А.Ф. Головин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко.  

Тема 63. Общество и власть после революции. Столыпинские реформы  

Правительственная программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская политическая система. Аграрная реформа: 

цели, осуществление, итоги реформы.  

Основные термины и понятия: третьиюньская монархия, хутор, отруб.  

Основные персоналии: Николай II, П.А. Столыпин.  

Тема 64-65. Культура России в начале XX в.  

Особенности русской культуры на рубеже XIX–XX вв. Народное образование. Печать и книжное дело. 

Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Драматический театр: традиции и новаторство. Русский балет. 

«Русские сезоны» С.П. Дягилева. Музыка и кинематограф. Живопись: традиции реализма, «Мир 

искусства», авангардизм. Архитектура и скульптура.  

Основные термины и понятия: Серебряный век российской культуры, религиозная философия, 

критический реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, киноматограф, «Русские сезоны», «Мир 

искусства», авангардизм, абстракционизм, модерн, неоклассицизм, неорусский стиль.  

Основные персоналии: В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, М.М. Ковалевский, В.И. Семевский, А.С. Суворин, И.Д. 

Сытин, А.Ф. Маркс, П.Н. Лебедев, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, И.И. Сикорский, С.Ф. Платонов, 

Н.П. Павлов-Сильванский, С.Ф. Венгеров, А.Н. Пыпин, В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев, 

Е.Н. Трубецкой, С.Н. Булгаков, А.М. Горький, А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн, В.Г. Короленко, В.Я. 

Брюсов, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт, Н.С. Гумилёв, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, М.А. Кузьмин, В.В. 

Маяковский, В.В. Хлебников, С. Чёрный, К.С. Немирович-Данченко, С.Т. Морозов, В.Ф. 

Комиссаржевский, С.П. Дягилев, А.А. Ханжонков, В. Холодная, И. Мозжухин, С.В. Рахманинов, А.Н. 

Скрябин, С.И. Мамонтов, С.И. Зимин, Ф.И. Шаляпин, М.А. Врубель, К.А. Коровин, В.М. Нестеров, В.А. 

Серов, А.Н. Бенуа, К.Л. Сомов, М.В. Добужинский, Л.С. Бакст, Е.Е. Лансере, В.А. Кандинский, К.С. 

Малевич, М.Л. Шагал, П.С. Филонов, Ф.О. Шехтель, В.Ф. Валькотт, И.И. Рерберг, Р.И. Клейн, А.В. Щусев, 

П.П. Трубецкой, С.М. Волнухин, Н.А. Андреев. 



Учебно – тематический план по истории России в 11 классе 

№ 

раздела/

темы 

Наименование разделов и тем Всего 

 Раздел 1.«От Древней Руси к Российскому государству» 27 

1 Народы и государства на территории нашей страны в древности. 1 

2 Восточная Европа в середине 1 тысячелетия н.э. 1 

3 Восточная Европа в середине 1 тысячелетия н.э. 1 

4 Образование государства Русь. 1 

5 Контрольная работа №1 1 

6 Расцвет государства Русь. 1 

7 Социально-экономические отношения в Древней Руси. 1 

8 Культура Древней Руси. 1 

9 Формирование системы земель — самостоятельных государств. 1 

10 Формирование системы земель — самостоятельных государств. 1 

11 Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских 

ханов. 

1 

12 Контрольная работа №2 1 

13 Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов. 1 

14 Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов. 1 

15 Культура русских земель в 13-14 вв. 1 

16 Культура русских земель в 13-14 вв. 1 

17 Народы и государства Степи и Сибири в 13-15 вв. 1 

18 Русские земли в первой половине 15 в. 1 

19 Контрольная работа №3 1 

20 Завершение процесса объединения русских земель. 1 

21 Завершение процесса объединения русских земель. 1 

22 Культурно пространство единого Русского государства. 1 

23 Культурно пространство единого Русского государства. 1 

24 Повторительно-обобщающий урок по теме: «От Древней Руси к 

Российскому государству». 

1 

25 Повторительно-обобщающий урок по теме: «От Древней Руси к 

Российскому государству». 

1 

26 Повторительно-обобщающий урок по теме: «От Древней Руси к 

Российскому государству». 

1 

27 Входной мониторинг 1 

 Раздел 2. Россия в 16-17 вв.: от Великого княжества к царству. 20 

28 Россия в 16в. Иван IV Грозный. 1 

29 Россия в 16в. Иван IV Грозный. 1 

30 Россия в конце 16в. 1 

31 Россия в конце 16в. 1 

32 Культура Московской Руси в 16в. 1 



33 Культура Московской Руси в 16в. 1 

34 Смута в России. 1 

35 Смута в России. 1 

36 Контрольная работа №4 1 

37 Россия при первых Романовых. 1 

38 Россия при первых Романовых. 1 

39 Церковный раскол и народные движения в 17 в. 1 

40 Церковный раскол и народные движения в 17 в. 1 

41 Внешняя политика России в 17в. 1 

42 Внешняя политика России в 17в. 1 

43 Культура России в 17в. 1 

44 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в 16-17 вв.: от 

Великого княжества к царству». 

1 

45 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в 16-17 вв.: от 

Великого княжества к царству». 

1 

46 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в 16-17 вв.: от 

Великого княжества к царству». 

1 

47 Контрольная работа №5 1 

 Раздел 3. Россия в конце 17 — 18 в.: от царства к империи. 20 

48 Начало эпохи Петра 1. 1 

49 Начало эпохи Петра 1. 1 

50 Северная война и военные реформы. 1 

51 Северная война и военные реформы. 1 

52 Преобразования Петра 1. 1 

53 После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 1 

54 Российская империя при Екатерине 2. 1 

55 Контрольная работа №6 1 

56 Восстание под предводительством Е.И.Пугачева. 1 

57 Восстание под предводительством Е.И.Пугачева. 1 

58 Россия в мировой и европейской политике во второй половине 18в. 1 

59 Россия в мировой и европейской политике во второй половине 18в. 1 

60 Российская империя при Павле 1. 1 

61 Российская империя при Павле 1. 1 

62 Культурное пространство Российской империи. 1 

63 Культурное пространство Российской империи. 1 

64 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в конце 17 — 18 в.: от 

царства к империи». 

1 

65 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в конце 17 — 18 в.: от 

царства к империи». 

1 

66 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в конце 17 — 18 в.: от 

царства к империи». 

1 

67 Промежуточный мониторинг 1 



 Раздел 4. Российская империя в 19 — начале 20в. 45 

68 Россия в начале 19в. 1 

69 Россия в начале 19в. 1 

70 Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная война 

1812 г. 

1 

71 Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная война 

1812 г. 

1 

72 Внутриполитический курс Александра 1. 1 

73 Движение декабристов. 1 

74 Контрольная работа №7 1 

75 Правление Николая 1: политика государственного консерватизма. 1 

76 Правление Николая 1: политика государственного консерватизма. 1 

77 Социальная и экономическая политика Николая 1. 1 

78 Социальная и экономическая политика Николая 1. 1 

79 Общественная мысль в 1830 — 1850-е гг. 1 

80 Внешняя политика России во второй четверти 19 в. 1 

81 Культура России в первой половине 19 в. 1 

82 Культура России в первой половине 19 в. 1 

83 Отмена крепостного права в России. 1 

84 Контрольная работа №8 1 

85 Реформы 1860-1870-х гг. 1 

86 Реформы 1860-1870-х гг. 1 

87 Социально-экономическое развитие пореформенной России. 1 

88 Социально-экономическое развитие пореформенной России. 1 

89 Общественные движения второй половины 19в. 1 

90 Народное самодержавие Александра III. 1 

91 Внешняя политика России во второй половине 19в. 1 

92 Контрольная работа №9 1 

93 Культура России во второй половине 19в. 1 

94 Культура России во второй половине 19в. 1 

95 На пороге нового века: динамика и противоречия социально-

экономического развития. 

1 

96 На пороге нового века: динамика и противоречия социально-

экономического развития. 

1 

97 Русско-японская война 1904-1905 гг. 1 

98 Русско-японская война 1904-1905 гг. 1 

99 Общественное движение в России в начале 20 в. 1 

100 Контрольная работа №10 1 

101 Первая российская революция (1905-1907) 1 

102 Первая российская революция (1905-1907) 1 

103 Общество и власть после революции. Столыпинские реформы. 1 

104 Общество и власть после революции. Столыпинские реформы. 1 

105 Культура России в конце 19 — начале 20 в. 1 

106 Культура России в конце 19 — начале 20 в. 1 

107 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Российская империя в 19 — 

начале 20в.». 

1 

108 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Российская империя в 19 — 

начале 20в.». 

1 

109 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Российская империя в 19 — 

начале 20в.». 

1 

110 Итоговый мониторинг 1 

111 Повторительно-обобщающий урок по пройденному материалу за курс 

истории России в 11 классе. 

1 

112 Повторительно-обобщающий урок по пройденному материалу за курс 

истории России в 11 классе. 

1 
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