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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, а также на основе Примерной программы учебного 

предмета «История» на уровне среднего общего образования. 

Целью изучения истории в 11 классе является базовая историческая 

подготовка и социализация обучающихся 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 обучающихся, определению ими 

своих ценностных ориентиров и приоритетов, активному применению 

исторических знаний в учебной и социальной деятельности. 

Учебный предмет «История» на углубленном уровне включает в себя 

расширенное содержание «Истории» на базовом уровне, направленное на 

подготовку к итоговой аттестации. 

На углубленном уровне – 136 часов (из расчёта 4 часа в неделю). 

Рабочую программу реализуют учебники: История России. Углубленный 

уровень: 

История России 1945-начало XXI века 11 класс В.Р. Мединский, А.В. 

Торкунов, Москва ,2023; 11 класс. В 2 ч. / О.В.Волобуев, И.Л. Андреев, Л.М. 

Ляшенко и др. –М.: Дрофа, 2020; История. С древнейших времен до конца 

XIXвека: учебник для 10 -11 классов общеобразовательных организаций. 

Базовый и углубленный уровни: в 2 частях. А.Н.Сахаров , Н.В.Загладин, - М.: 

«Русское слово» ,2020 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые личностные результаты освоения РП 

. В результате изучения истории на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  

осмысление сложившихся в российской истории традиций 

гражданского служения Отечеству;  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  

и ответственного члена современного российского общества; осознание 



исторического значения конституционного развития России, своих 

конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических  и демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным, этническим признакам;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  

с их функциями и назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости  за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое 

и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому  и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания:  

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически 

сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского 

народа;  

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и 

нормы современного российского общества;  



понимание значения личного вклада в построение устойчивого 

будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших 

поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России;  

4) эстетического воспитания:  

представление об исторически сложившемся культурном многообразии 

своей страны и мира;  

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства;  

осознание значимости для личности и общества наследия 

отечественного  и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества; 

способность выявлять в памятниках художественной культуры 

эстетические ценности эпох, к которым они принадлежат;  

эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 

5) физического воспитания:  

формирование ценностного отношения к жизни и здоровью;  

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения;  

представление об идеалах гармоничного физического и духовного 

развития человека в исторических обществах и в современную эпоху;  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни;  

6) трудового воспитания:  

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности  

как источника развития человека и общества;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 



представление о разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий;  

формирование интереса к различным сферам профессиональной 

деятельности; 

готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы;  

мотивация и способность к самообразованию на протяжении всей 

жизни;  

7) экологического воспитания:  

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной 

средой, его позитивных и негативных проявлений;  

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

природной  и социальной среде;  

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики;  

осмысление значения истории как знания о развитии человека и 

общества,  о социальном и нравственном опыте предшествовавших 

поколений;  

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого  

с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной  проектно-

исследовательской деятельности в сфере истории;  

мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению 

Изучение истории способствует также развитию эмоционального 

интеллекта обучающихся, в особенности – самосознания (включая 

способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в 

отношениях  между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, 



соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях), 

эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в 

определенных обстоятельствах), социальных навыков (способность 

выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать 

способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций  и мнений 

других участников общения).  

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, 

схем, диаграмм и других);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и 

настоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, 

выявляя общие черты и различия;  

формулировать и обосновывать выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий:  

осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразование  

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

учебных  и социальных проектов;  

владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с 



исторической информацией;  

определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и 

осуществлять подбор исторического материала, объекта;  

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, 

основными процедурами исторического познания;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 

информации  и целевой аудитории;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием, 

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и других);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного 

исследования в современном общественном контексте;  

применять исторические знания и познавательные процедуры  в 

интегрированных (междисциплинарных) учебных проектах, в том числе 

краеведческих. 

У обучающегося будут сформированы умения работать  с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебники, исторические источники, научно-популярная литература,  

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

интерпретировать информацию;  

представлять и использовать информационные особенности разных 

видов исторических источников, проводить критический анализ источника, 

высказывать суждение о достоверности и ценности содержащейся в нем 

информации  (в том числе по самостоятельно сформулированным критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия  

их свидетельств;  

сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые  в 

научной литературе и публицистике, объяснять причины расхождения 



мнений; 

использовать средства современных информационных и 

коммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических норм, 

требований информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах  и современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и 

современности,  в том числе вызывающих разные оценки, определяя свою 

позицию и обосновывая  ее в ходе диалога;  

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия,  в том 

числе межкультурного, в школе и социальном окружении. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности:  

осознавать на основе исторических примеров значение совместной 

деятельности как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 

проекты по истории, в том числе на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои 

действия  с другими членами команды;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации  как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения;  

составлять план действий, определять способ решения;  

последовательно реализовывать намеченный план действий.  

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия 



себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных 

результатов;  

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей;  

осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, в общении, 

сотрудничестве со сверстниками и людьми старших поколений;  

признавать свое право и право других на ошибки;  

вносить конструктивные предложения для совместного решения 

учебных задач, проблем.  

Предметные результаты изучения предмета «История»  на углубленном 

уровне согласно требованиям ФГОС СОО должны отражать: требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительные требования  к 

результатам освоения углубленного курса. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории 

должны отражать: 

Понимание значимости России в мировых политических  и социально-

экономических процессах ХХ – начала XXI вв., знание достижений страны и 

ее народа, умение характеризовать историческое значение Великой 

октябрьской революции, Гражданской войны, Новой экономической политики 

(далее – нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических республик (далее – СССР), решающую роль СССР в победе  

над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения 

космоса, понимание причин и следствий распада СССР, возрождения 

Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с 

Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших 

событий ХХ – начала XXI вв., особенности развития культуры народов СССР 

(России). 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад  



в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в ХХ 

– начале XXI вв. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной  и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI вв. и их участников, 

образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху, формулировать  и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 

фактического материала, в том числе, используя источники разных типов. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов, систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными критериями, сравнивать изученные исторические события, 

явления, процессы. 

Умение устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 

процессов, характеризовать их итоги, соотносить события истории родного 

края  и истории России в ХХ – начале XXI вв., определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале 

XXI вв. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран  ХХ 

– начала XXI вв., оценивать их полноту и достоверность, соотносить  с 

историческим периодом, выявлять общее и различия, привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран ХХ – начала XXI вв. в справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

задач, оценивать полноту  и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 



Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и 

зарубежных стран ХХ – начала XXI вв., сопоставлять информацию, 

представленную в различных источниках, формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев).  

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к 

историческому наследию народов России. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и 

мира в ХХ – начале XXI вв., выдающихся деятелей отечественной  и 

всемирной истории, важнейших достижений культуры, ценностных 

ориентиров: 

1) по учебному курсу «История России»: 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в ХХI в. 

Экономическая  и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция на Украине. Место 

России в современном мире. 

Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический 

кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса 



должны дополнительно отражать результаты, достижение которых 

необходимо обучающимся для продолжения профильного образования в 

организациях професионального образования.  

 Понимание значимости роли России в мировых политических  и 

социально-экономических процессах с древнейших времен до настоящего 

времени. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую 

культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных  и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, 

явлений, процессов с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические 

события, явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников  и 

находить их, учитывать при работе специфику современных источников 

социальной и личной информации, объяснять значимость конкретных 

источников при изучении событий и процессов истории России и истории 

зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-

исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий 

и других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и 

представлении учебных проектов и исследований по новейшей истории, 

аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 

Понимание значимости роли России в мировых политических  и 

социально-экономических процессах 1992–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 



знаний  и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы  

1992–2022 гг., в которых проявилось значительное влияние России, 

характеризовать роль нашей страны в этих процессах;  

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием 

России  в мировых политических и социально-экономических процессах 

1992–2022 гг.; 

используя знания по истории России 1992–2022 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли 

России  в мировых политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую 

культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний  и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1992–2022 

составлять развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1992–2022 гг., 

составлять описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры 

зарубежных стран, вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую 

науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных  и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний  и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического 

знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических 

источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации  в 



социально-политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии 

России  и зарубежных стран 1992–2022 гг. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, 

явлений, процессов 1992–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний  и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии 

процессов истории России и всеобщей истории 1992–2022 гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей 

истории 1992–2022 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории  

1992–2022 гг., используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными 

периодами истории России и всеобщей истории 1992–2022 гг., соотносить 

события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1992–

2022.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 

анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных 

стран  1992–2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран 1992–2022 гг., используя знания по истории и 

дополнительные источники исторической информации, устанавливать 

верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 

явлений, процессов истории России и всеобщей истории 1992–2022 гг.; 



определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и всеобщей истории 1992–2022 гг. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические 

события, явления, процессы 1992–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний  и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 

явлений истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

различать в исторической информации по истории России и всеобщей 

истории 1945–2022 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России  

и всеобщей истории 1992–2022 гг. по самостоятельно определяемому 

признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей 

истории 1992–2022 гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 

рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и 

всеобщей истории 1992–2022 гг. с использованием контекстной информации, 

представленной  в исторических источниках, учебной, художественной и 

научно-популярной литературе, визуальных материалах и других;  

составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни 

людей в России и других странах 1992–2022 гг., показывая изменения, 

происшедшие в течение рассматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1992–2022 гг.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1992–2022 гг. по 

самостоятельно определенным критериям, на основе сравнения 



самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1992–2022 гг. 

устанавливать исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников  по 

истории России и всеобщей истории 1992–2022 гг. и находить их, учитывать  

при работе специфику современных источников социальной и личной 

информации, объяснять значимость конкретных источников при изучении 

событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, 

приобретение опыта осуществления  учебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний  и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники 

исторической информации разных типов по истории России и всеобщей 

истории 1992–2022 гг. (извлекать и интерпретировать информацию, 

сопоставлять данные разных источников, различать представленные в 

исторических источниках факты  и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, 

оценивать степень полноты и достоверности, 

информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников  

для решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 

определенным критериям, используя различные источники информации  с 

использованием правил информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и 

личной информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников 

исторической информации объяснять значимость конкретных источников  при 

изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, 

обосновывать необходимость использования конкретных источников  для 



аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 

задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение 

соответствия историческому предмету способов и методов решения задачи, 

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями;  

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить 

индивидуальные  или групповые учебные исследования по истории России и 

всеобщей истории  1992–2022 гг., истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий 

и других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке  и 

представлении учебных проектов и исследований по новейшей истории 

аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний  и умений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1992–2022 гг. 

критически оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы  для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, 

формулировать аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям из истории России и всеобщей истории 

1992–2022.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно 

участвовать  в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества  1992–2022 гг.; 



используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 

событиями, явлениями, процессами истории 1992–2022 гг. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по обобщающему повторению по курсу «История 

России  с древнейших времен до 1914 г.») программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических  и 

социально-экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.  

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний  и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы  с 

древнейших времен до 1914 г., в которых проявилось значительное влияние 

России, характеризовать роль нашей страны в этих процессах;  

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием 

России  в мировых политических и социально-экономических процессах с 

древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г., 

выявлять попытки фальсификации истории, связанные с принижением  и 

искажением роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую 

культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний  и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России с 

древнейших времен до 1914 г., составлять развернутое описание памятников 

культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры с древнейших 

времен  до 1914 г., составлять описание наиболее известных памятников 

культуры; 



характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры 

зарубежных стран, вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую 

науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных  и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний  и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического 

знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических 

источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации  в 

социально-политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии 

России  с древнейших времен до 1914 г. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, 

явлений, процессов с древнейших времен до 1914 г.  

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний  и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии 

процессов истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 

1914 г.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России с 

древнейших времен до 1914 г.; 

объяснять основания периодизации истории России с древнейших 

времен  до 1914 г., используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными 

периодами истории России с древнейших времен до 1914 г., соотносить 

события истории родного края, истории России и зарубежных стран с 



древнейших времен  до 1914 г.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 

анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных 

стран  с древнейших времен до 1914 г.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран  с древнейших времен до 1914 г., используя знания по 

истории и дополнительные источники исторической информации, 

устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания  причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 

явлений, процессов истории России и всеобщей истории с древнейших времен 

до 1914 г.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические 

события, явления, процессы с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний  и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 

явлений истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

различать в исторической информации по истории с древнейших времен  

до 1914 г. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России  

с древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России с древнейших 

времен до 1914 г.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 

рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России с 



древнейших времен до 1914 г. с использованием контекстной информации, 

представленной  в исторических источниках, учебной, художественной и 

научно-популярной литературе, визуальных материалах и других;  

составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни 

людей в России с древнейших времен до 1914 г., показывая изменения, 

происшедшие в течение рассматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г. по 

самостоятельно определенным критериям, на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 

1914 г. устанавливать исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников  по 

истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и 

находить их, объяснять значимость конкретных источников при изучении 

событий  и процессов истории, приобретение опыта осуществления учебно-

исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний  и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники 

исторической информации разных типов по истории России с древнейших 

времен до 1914 г. (извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять 

данные разных источников, различать представленные излагаемые в 

исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, 

оценивать степень полноты  и достоверности, 



информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников  

для решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 

определенным критериям, используя различные источники информации  с 

соблюдением правил информационной безопасности; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников 

исторической информации объяснять значимость конкретных источников  при 

изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, 

обосновывать необходимость использования конкретных источников  для 

аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 

задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение 

соответствия историческому предмету способов и методов решения задачи, 

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями;  

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить 

индивидуальные  или групповые учебные исследования по истории с 

древнейших времен до 1914 г., истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий 

и других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке  и 

представлении учебных проектов и исследований аргументированно 

критиковать фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах 

народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной 

истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний  и умений: 

на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. 



критически оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы  для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, 

формулировать аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям из истории России с древнейших времен 

до 1914 г.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно 

участвовать  в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества  с древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 

событиями, явлениями, процессами истории России с древнейших времен до 

1914 г. 

 

История. Углублённый уровень. 

  

Класс Изучаемый период Изучаемые курсы Кол-во 

часов 

11 кл. Курс истории России 

начала XXI в. (до начала 

2020-х гг.)  
 

История России с 

древнейших  времен до 

1914 г.  

 

 

 

Всеобщая история  

История России  

 

26 

 

142 

  
 

 

Содержание предмета «История» в 11 классе 

  

СОДЕРЖАНИЕ УГЛУБЛЕННОГО КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность 

Президента В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления 



негативных последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и 

внешней политики. Государственная Дума. Многопартийность. Политические 

партии  и электорат. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных 

округов. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза и борьба  с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономическое развитие  в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная 

экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 

2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское 

хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005 г.) и 

продолжение (2018 г.) реализации приоритетных национальных проектов.  

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные 

направления внешней и внутренней политики. Проблема стабильности  и 

преемственности власти.  

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г.  и 

переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России  и 

реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского 

моста, трассы «Таврида» и другие). Начало конституционной реформы (2020 

г.).  

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик 

российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основные принципы  и направления государственной социальной политики. 

Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 

образования, культуры, науки  и его результаты.  

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности 

жизни  и тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и 



меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни и ее результаты.  XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры 

в Сочи (2014 г.), успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их 

последствия для российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие 

нового образа России миру  (2018 г.).  

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень 

жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 

представления  и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный 

полк». Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020 

г.).  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв.  

Утверждение новой Концепции внешней политики Российской 

Федерации (2000 г.) и ее реализация. Постепенное восстановление 

лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная 

концепция российской внешней политики. Участие в международной борьбе 

с терроризмом  и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи 

Сирии в борьбе  с международным терроризмом и в преодолении 

внутриполитического кризиса  (с 2015 г.). Приближение военной 

инфраструктуры НАТО к российским границам  и ответные меры. 

Односторонний выход США из международных соглашений  по контролю над 

вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового 

высокоточного оружия и реакция в мире.  

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство 

России и Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе 

(ЕврАзЭС). Формирование Единого экономического пространства (ЕЭП) и 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Газовые споры с Украиной. 



Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения 

Грузии на Южную Осетию  в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к 

миру).  

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. 

Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации 

сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». 

Дальневосточное  и другие направления политики России. Сланцевая 

революция в США и борьба  за передел мирового нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. 

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные 

последствия. Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка 

Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики 

(ЛНР). Введение США  и их союзниками политических и экономических 

санкций против России  и их последствия. Специальная военная операция на 

Украине.  

Россия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, оказание 

помощи зарубежным странам. Мир и процессы глобализации в новых 

условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия.  

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI вв.  

Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Реформа 

Академии наук. Модернизация образовательной системы. Основные 

достижения российских ученых и недостаточная востребованность 

результатов их научной деятельности.  

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Предоставление Церкви налоговых льгот. Передача государством зданий  и 

предметов культа для религиозных нужд.  

Особенности развития современной художественной культуры: 

литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации  и массовая культура.  



Наш край в 2000 – начале 2020-х гг. (2 ч в рамках общего количества 

часов данной темы). 

 

Введение. Предмет и задачи курса «От Древней Руси к Российскому 

государству: История России с древнейших времён до 1914 г.». Значение 

знаний об историческом прошлом народов России. Неразрывная связь истории 

народов России с всемирно-историческим процессом. Источники по истории 

России их классификация. Способы работы исторической информацией. 

Выдающиеся отечественные историки. Проблема периодизации российской 

истории. Особенности исторического развития России. 

От первобытности до возникновения государства. 

Первобытный строй и освоение человеком территории нашей страны. 

Эпоха первобытности во всемирной истории и её периодизация. Антропогенез. 

Ойкумена. Эволюция орудий труда и трудовая деятельность первобытных 

людей. Праобщина. 

Родовая организация. Древнейшие стоянки на территории современной России. 

Переход к производящему хозяйству. Влияние природно-климатических 

условий Евразии на хозяйственную деятельность человека. Типы хозяйства. 

Занятия и промыслы. Начало обработки металлов. Соседская община. Племя. 

Разложение родового строя. Археологические культуры III—II тыс. до н. э. 

Индоевропейцы. Угро-финны. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Народы и государства Восточной Европы с VII в. до н. э. по VI в. Скифы, 

сарматы. Греческие колонии в Северном Причерноморье. Боспорское царство. 

Гунны и Великое переселение народов. Первые письменные свидетельства о 

славянах и проблема прародины славян в современной исторической науке. 

Разделение славян на южных, западных и восточных. Культурное значение 

наследия народов, населявших территорию России в 

древности. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Ранняя история восточных славян. Заселение восточными славянами 

Восточно-Европейской равнины в VII—VIII вв. (по «Повести временных лет» 

и данным археологии), их взаимоотношения с балтскими и финно-угорскими 

племенами. Хозяйственная деятельность и социальная организация восточных 

славян. Соседская община (вервь). Имущественное и социальное расслоение. 

Выделение знати и зарождение княжеской власти. Образование союзов племён. 

Язычество. Отражение характера хозяйственной деятельности и социальных 

отношений в верованиях восточных славян. 



Славянская мифология. Влияние языческих воззрений на быт и культуру 

восточных славян. Формирование основ древнерусской культуры. 

Соседи восточных славян. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Норманны. 

Отношения с Византией. Роль торговли в жизни восточнославянских племён. 

Волжский торговый путь и путь «из варяг в греки». Взаимные культурно-

бытовые заимствования восточных славян и соседних народов и их значение. 

Древняя Русь (IX — начало XIII в.) 

Начало государственности на Руси (IX—X вв.). Теории происхождения 

государства и роль норманнского фактора в образовании западноевропейских 

государств. Особенности формирования государственности у народов 

Восточной Европы. Предпосылки возникновения Древнерусского государства, 

значение торгового пути «из варяг в греки». Племенные княжения и 

образование двух центров формирования государственности у 

восточных славян. Призвание варягов: легенды и реальность.Дискуссии об 

этнической принадлежности варягов и их роли в создании Древнерусского 

государства. 

Вокняжение Олега в Киеве. Князь и дружина. Даннические отношения. 

Полюдье. Складывание территории Древнерусского государства и основные 

направления внутри и внешнеполитической деятельности его первых 

правителей: Олега, Игоря,Ольги,Святослава, Владимира I. Причины и 

предпосылки крещения Руси князем Владимиром I. Последствия и значение 

принятия христианства. 

 

Политическое и социально-экономическое развитие Древнерусского 

государства в XI—XII вв. Политическая борьба на Руси. Ярослав Мудрый и 

расцвет Древнерусского государства. Ярославичи. Княжеские усобицы. 

Владимир II Мономах. Мстислав Великий. 

Русь в системе международных отношений. Династические браки и укрепление 

связей с европейскими государствами. Борьба с половцами. Политический 

строй и управление: князь, дружина, вече. Княжеские съезды. Начало 

обособления русских земель. Земельные отношения и становление княжеского, 

боярского и монастырского землевладения. Вотчина. Крупнейшие русские 

города, ремесло и торговля. Право и суд. Русская Правда, «Устав» Владимира 

Мономаха. Социальная структура, свободные и зависимые категории 

населения. Общественные отношения и их эволюция на протяжении XI — 

начала XII в. Уровень социально-экономического развития русских земель. 

Русская церковь и её роль в жизни общества. Отношения церкви и государства. 



Социальные ценности и нормы поведения человека Древней Руси. Отношение 

к церкви. Семейная и личная жизнь. Дискуссия в исторической науке о 

социально-политическом 

строе Древней Руси. 

Полицентризм на Руси. Причины, особенности и последствия политического 

обособления   земель. Формирование в XII — начале XIII в. системы 

самостоятельных государств — земель-княжеств и её отличительные черты. 

Рост городов и вотчинного землевладения. Консолидирующая роль церкви в 

условиях политической децентрализации. 

Общерусские столы в Киеве, Переяславле, Новгороде и борьба за них между 

представителями различных ветвей династии Рюриковичей. 

Характеристика крупнейших русских земель (Новгородской республики, 

Владимиро-Суздальского, Галицко-Волынского, Черниговского и Смоленского 

княжеств): особенности географического положения, политического 

устройства, экономики. Отношения со Степью и международные связи русских 

земель. Научная оценка периода полицентризма в истории древнерусской 

государственности. 

Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. 

Культура домонгольской Руси. Культура земледелия. Успехи и достижения 

ремесленного производства. Облик древнерусского города. Монастыри. Быт и 

досуг жителей. 

Роль византийского православия в становлении древнерусской культуры. 

Письменность и грамотность на Руси. Образование и воспитание. 

Мировоззрение человека Древней Руси. 

Начало летописания. Нестор. Основные центры летописания. Литература. 

«Слово о полку Игореве». Художественные открытия Древней Руси: 

формирование местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. Общие черты в развитии литературы, зодчества и 

изобразительного искусства. Культурное наследие русских земель и княжеств. 

Хозяйственный и культурный расцвет русских земель накануне монгольского 

нашествия. 

Древнерусское государство и общество: итоги и особенности 

исторического развития (итоговое обобщение). 

 

Русские земли и княжества в XIII — середине XV в. 



Русские земли в эпоху иноземных завоеваний. Чингисхан и создание 

Монгольской державы. Особенности экономического уклада и военно-

политического устройства Монгольского государства. География монгольских 

завоеваний. Первое столкновение монголов с русскими и половцами. Битва на 

реке Калке. Завоевание монголами Северо-Восточной и Южной Руси. Монголы 

в Европе. Основание Золотой Орды. 

Оборона северо-западных рубежей от агрессии немецких и шведских 

крестоносцев. Невская  битва и Ледовое побоище и их значение. Александр 

Невский и его культ как защитника православной веры. 

Русские земли под властью Золотой Орды. Практика выдачи ярлыков на 

княжение, ордынский выход, институт баскачества. Две линии поведения 

русских князей в отношениях с Ордой: Александр Невский и Даниил Галицкий. 

Воздействие господства Орды на русскую политическую традицию, культуру, 

менталитет и повседневный быт населения. Внешнеполитический аспект 

подчинения русских земель ордынским ханам. 

Дискуссия в исторической науке о последствиях монгольского нашествия и 

владычества Орды над Русью. 

 

Русские земли в XIV — середине XV в. Политическая система Северо-

Восточной Руси. Великое княжество Владимирское. Новгородская и Псковская 

боярские республики. Предпосылки политического и экономического 

возрождения Северо-Восточной Руси. Потенциальные центры объединения 

русских земель. Тверское и Московское княжества: сравнение географического 

положения и экономического потенциала. Возвышение Москвы и её борьба с 

Тверью за ярлык на великое княжение Владимирское. Иван Калита. Народные 

выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Московско-

тверская 

война 1375 г. и её значение. «Великая замятня» и перелом в отношениях с 

Ордой. Сергий Радонежский и позиция Русской православной церкви. 

Куликовская битва. Политические итоги княжения Дмитрия Донского. 

Политическая карта Восточной Европы и русских земель в начале XV в. 

Василий I. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти 

XV в. Василий II Тёмный и его соперники. Утверждение единовластия и 

вертикального принципа престолонаследия. Флорентийская уния и 

установление автокефалии Русской православной церкви. Новгород и Псков в 

первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его влияние на 

политическое развитие русских земель. 



Великое княжество Литовское в XIII—XV вв. Образование Великого 

княжества Литовского. Территория, этнический состав населения. Своеобразие 

социально-политического развития. Пути вхождения славянских земель в 

состав Великого княжества Литовского: договорная основа и завоевание. 

Федеративное государственное устройство, сохранение местной «старины». 

Формирование сословий. Конфессиональные проблемы. Борьба великих 

княжеств Литовского и Московского за право объединения русских земель. 

Вмешательство литовских князей в дела Северо-Восточной Руси. 

Культура Руси XIII—XV вв. Хозяйственная деятельность. Быт, повседневная 

и ритуальная еда, будни и праздники. Преодоление культурного упадка после 

монгольского нашествия, многообразие местных культурных традиций. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских 

землях. 

Духовная жизнь общества. Устное народное творчество. Письменность. 

Летописание и его основные центры. Литературные жанры: жития, воинские 

повести. Куликовский цикл. 

Архитектура. Областные архитектурные школы. Живопись: фреска, икона. 

Феофан Грек. Андрей Рублёв. Символика православного храма, иконостаса. 

Повседневная жизнь. 

Итоги политического, социально-экономического и культурного развития 

русских земель ко второй половине XVI в.(итоговое обобщение). 

 

Россия во второй половине XV — начале XVII в. 

От Великого княжества к Царству. Образование единого Русского 

государства во второй половине XV — начале XVI в. Складывание основной 

территории единого государства (присоединение Ярославского и Ростовского 

княжеств, ликвидация независимости Великого Новгорода и Великого 

княжества Тверского).Собирание власти московскими князьями. Политическая 

доктрина Ивана III. Военно-политические успехи. Ликвидация зависимости от 

Орды. Особенности российской государственности: 

установление сильной единоличной власти, новый этап на пути изживания 

удельной системы, полная победа подданства над вассалитетом. 

Государственные символы единого государства. Создание нового аппарата 

власти. Центральные и местные органы управления: их компетенция и 

специфика. Законодательство. Первый общерусский Судебник 1497 г. Суд и 

судопроизводство на Руси. Характер экономического развития. Социальная 

структура общества. Возникновение поместной системы и формирование 

служилого сословия. Крестьяне: категории, экономическое и правовое 



положение. Институт холопства, его эволюция и социально-экономическая 

роль. Государство и церковь: иосифляне и нестяжатели. Возникновение ересей. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их 

отношения с Русским государством. Наступательная внешняя политика Ивана 

III и её основные направления: северо-западное (балтийское), западное 

(литовское), восточное (казанское). Расширение международных связей 

Русского государства. 

Россия в XVI — начале XVII в. Социально-экономическое развитие. 

Территория, население и его этнический состав. Освоение новых территорий и 

их колонизация. Присоединение Пскова. Упразднение великого княжества 

Рязанского. Отвоевание Смоленска. Расширение границ и проблема обороны 

восточных и южных рубежей. 

Усиление деспотических тенденций при Василии III. Подрыв основ удельной 

системы. Оформление идеологии самодержавия. «Сказание о князьях 

Владимирских». Теория «Москва —Третий Рим». 

Регентство Елены Глинской как политический феномен. Начало губной 

реформы. Денежная реформа. Боярское правление. Борьба боярских 

группировок за власть. 

Начало самостоятельного правления Ивана IV Грозного. Венчание на царство 

и его значение. Сакрализация царской власти в общественном сознании. 

Избранная рада и реформы 1550-х гг.: центрального и местного управления, 

военные. Судебник 1550 г., Стоглав. Земские соборы и проблема сословного 

представительства. Дискуссия в исторической науке о сословно-

представительном характере российской государственности. 

Опричнина: причины, сущность, последствия. Миф о «реакционном боярстве». 

Дискуссия о характере опричнины и её оценка в современной историографии. 

Внешняя политика и международные связи Русского государства в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Покорение Западной 

Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. Экономический и 

социально-политический кризис в последние годы правления Ивана Грозного. 

Вопрос о предпосылках закрепощения крестьян в исторической науке. Кризис 

власти и политическая борьба в царствование Фёдора Ивановича. Учреждение 

патриаршества. Дальнейшее усиление крепостничества. Пресечение династии 

Рюриковичей и избрание на царство Бориса Годунова. 

Культура России второй половины XV — XVI в. Хозяйственная 

деятельность. Развитие ремесла. Литейное дело. Совершенствование 

строительной техники и вооружения. 



Устное народное творчество. Грамотность и письменность. Начало 

книгопечатания (Иван Фёдоров) и его воздействие на общество. Новые 

тенденции в летописании. Литература. Исторические повести. Появление 

публицистики. Общественно-политическая мысль. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быту и нравах. Зодчество: формирование 

общерусской школы. Шатровый стиль. Крепостное строительство, изменение 

характера оборонительных сооружений. Живопись: регламентация и 

догматизация художественного творчества. Дионисий. Музыка. Зарождение 

культурных традиций единого Русского государства. 

Основные итоги развития России к началу XVII в. (итоговое 

обобщение). 

 

Россия в XVII столетии 

Смута в Московском государстве начала XVII в. Политика Бориса Годунова: 

достижения и ошибки. Причины Смуты (династические, экономические, 

политические, социальные). Дискуссия о причинах Смуты в современной 

исторической науке. Смута как общенациональная катастрофа и её основные 

аспекты: придворная борьба за власть, феномен самозванства в русской 

истории, социальные движения, национально-освободительная борьба против 

интервентов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и 

его роль в развитии сословно-представительной системы. Итоги Смутного 

времени и его отдалённые последствия. Альтернативы политического развития 

страны. Ликвидация последствий Смуты. Царь Михаил Фёдорович и патриарх 

Филарет. 

Новые черты в развитии России XVII в. Новые элементы в экономике 

страны. Развитие мелкотоварного производства. Появление мануфактур. 

Ярмарки и начало складывания всероссийского рынка. Торговый и 

Новоторговый уставы. Восстановление престижа царской власти, её эволюция 

в сторону абсолютизма. Царь Алексей Михайлович. Новые черты в  

деятельности центральных и местных органов управления. Социальная 

структура российского общества. Формирование сословий и возникновение 

сословного самосознания. Окончание юридического закрепощения 

крестьянства и прикрепление городского населения к посадам. Соборное 

уложение 1649 г. «Бунташный век». Причины, формы, участники народных 

движений в XVII в. Городские восстания, казацко-крестьянское движение под 

предводительством С. Разина, стрелецкие бунты. «Священство и царство». 

Реформы патриарха Никона. Протопоп Аввакум и старообрядчество. Раскол 

как проявление идеологического кризиса общества. Соперничество духовной и 

светской власти. Дело патриарха Никона. 



Внешняя политика России в XVII в. Основные направления внешней 

политики России. Смоленская война. Освободительная война украинского 

народа под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной 

Украины в состав Российского государства. Войны с Речью Посполитой, 

Швецией и Османской империей и их итоги. Завершение присоединения 

Сибири.Русские землепроходцы. Россия накануне Петровских реформ. 

Правление Фёдора Алексеевича. Отмена местничества. 

Культура России XVII в. Развитие просвещения и научных знаний. 

Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская 

академия. Изменения в быту, обмирщение культуры. Последние летописи. 

Переход к художественному мышлению. Литература. Светские жанры, 

возникновение интереса к личной жизни и внутреннему миру людей. 

Общественно-политическая мысль. «Дивное узорочье» в архитектуре — 

«нарышкинское» барокко. Гражданское строительство. Персонификация. 

Рождение темы человеческой индивидуальности в искусстве. Живопись. Симон 

Ушаков. Парсуна и появление портретного жанра. Театр. 

Россия в XVIII в. 

Внутренняя политика России в первой половине XVIII в. Регентство 

царевны Софьи Алексеевны и борьба за власть в конце XVII в. Особенности 

абсолютизма в Европе и России. Предпосылки и необходимость 

преобразований. Начало реформ Петра I. Влияние европейской мысли на цели 

и идеологию реформ. Государство как инициатор европеизации. Характер и 

методы преобразований. Административные реформы: областная (губернская), 

учреждение Сената, коллегий, органов надзора, Табель о рангах. Военные 

реформы: учреждение гвардии, рекрутские наборы, создание флота. 

Социальные реформы: 

городская реформа, указ о единонаследии. Церковная реформа: упразднение 

патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция 

преобразованиям: социальная база, причины и сущность. Дело царевича 

Алексея. Споры 

историков о противоречиях и итогах реформ. Образ Петра I в русской истории 

и культуре. 

Причины дворцовых переворотов, их сущность, особенности, последствия. 

Усиление роли гвардии. Первая попытка ограничения императорской власти: 

события 1730 г. Государство и общество в эпоху дворцовых переворотов. 

Фаворитизм. Судьба петровских преобразований. 

Внутренняя политика России во второй половине XVIII в. 



Расширение дворянских привилегий. Манифест о вольности дворянства. 

Внутренняя политика Екатерины II, «золотой век» российского дворянства. 

Влияние идей Просвещения на Екатерину II. Политика «просвещённого 

абсолютизма». «Наказ» Екатерины II и Уложенная комиссия. Обсуждение 

вопроса о крепостном праве. Государственные реформы и сословная политика 

Екатерины II: губернская реформа, Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Религиозная политика и секуляризация. Противоречия и итоги реформ, их 

влияние на русское общество. 

Внутренняя политика Павла I, её сущность. Изменение порядка 

престолонаследования. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления нового Уложения 

законов Российской империи. Репрессии. Заговор и дворцовый переворот 11 

марта 1801 г. Эволюция представлений историков о Павле I. 

Внешняя политика России в первой половине XVIII в. Основные задачи 

внешней политики Петра I. Борьба России за выход к Чёрному морю. Северная 

война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. 

Имперский характер внешней политики. Каспийский поход. Основные 

направления внешней политики России в эпоху 

дворцовых переворотов. Место России в системе международных отношений. 

Борьба за влияние в Польше. Войны России с Османской империей (1735—

1739) и Швецией (1741—1743). 

Участие России в Семилетней войне. 

Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

Укрепление позиций России на международной арене. Русско-турецкие войны 

1768—1774 и 1787—1791 гг. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Включение Правобережной Украины, Белоруссии 

и Литвы в состав Российской империи. Участие России во второй 

антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы 

А. В. Суворова. Экспедиция эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземное море. 

Поворот во внешней политике Павла I: разрыв союза с Великобританией и его 

последствия. Развитие русского военного искусства в XVIII в. 

Социально-экономическое развитие России в XVIII в. Экономическое 

развитие России в XVIII в. Особенности петровских экономических 

преобразований. Роль государства в развитии экономики страны. Влияние идей 



меркантилизма на экономическую политику государства. Протекционизм. 

Частичная либерализация экономики. 

Основные тенденции развития сельского хозяйства в XVIII в. Земледелие и 

животноводство. Экономическое положение помещиков и крестьян. 

Помещичье и крестьянское хозяйства и способы их ведения. Рост помещичьего 

землевладения и дальнейшее усиление крепостничества. 

Основные тенденции развития промышленности. Развитие мануфактурного 

производства и препятствия на его пути. 

Предпринимательство. Проблема рабочей силы и её решение в XVIII в. 

Мануфактуры и крепостной труд.Развитие внутренней и внешней торговли в 

XVIII в. Гильдейское купечество и мелкие торговцы. Финансы и финансовая 

политика Российского государства в XVIII в. Денежные реформы. 

Возникновение банков. Податная реформа (подушная подать) и её 

экономическое значение. Ревизии. Российское общество в петровскую эпоху, 

основные сословия и их положение. Изменение статуса сословий и социальных 

групп. Правовой статус народов и территорий империи. Основные тенденции в 

социальной и национальной политике государства. Социальные и 

национальные движения в первой четверти XVIII в.: причины и особенности. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва как кульминация социальных 

движений XVIII в. 

Культура России в XVIII в. Исторические условия развития российской 

культуры в XVIII в. Новые черты в культурном развитии. Переход от 

средневековой культуры к культуре Нового времени. Усиление светского 

характера культуры. Российские традиции и европейские влияния. Век 

Просвещения. Быт и нравы российских сословий. Сословный характер 

образования. Становление отечественной науки и её достижения. 

Географические экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). М. В. 

Ломоносов и основание Московского университета. Влияние идей 

Просвещения на русскую общественно-политическую мысль. 

Деятельность Вольного экономического общества. Русские изобретатели (И. И. 

Ползунов, И. П. Кулибин). 

Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Г. 

Р. Державин, Д. И. Фонвизин, Н. М. Карамзин). Появление новых видов 

искусства и смена художественных стилей. Архитектура, скульптура, 

живопись, музыка (архитекторы, скульпторы, художники, композиторы и их 

произведения). Театр (Ф. Г. Волков). 

Основные итоги развития России к концу XVIII в. (итоговое 

обобщение). 



 

Российская империя в первой половине XIX в. 

Политическое развитие России в первой половине XIX в. 

Особенности российской политической системы. Основные 

внутриполитические задачи в первой половине XIX в. Александр I и его 

окружение. Правительственный либерализм.Указ о вольных хлебопашцах. 

Реорганизация аппарата центрального управления. Создание министерств. 

Социально-политические проекты М. М. Сперанского и причины их неудачи. 

Учреждение Государственного совета. Причины кризиса и свёртывания 

политики либеральных реформ. Изменение внутриполитического курса 

Александра I в 1816—1825 гг. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные 

ограничения. Основные 

итоги внутренней политики Александра I. Усиление реакционных тенденций в 

правление Николая I, влияние восстания декабристов на его 

внутриполитический курс. Отказ от преобразований западноевропейского типа 

и ориентация на самобытные пути развития России. Укрепление самодержавия 

и усиление централизации управления. III Отделение. Кодификация законов. 

Социальная политика. Реформа управления 

государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Попытки решения 

крестьянского вопроса и причины их неудачи. Ограниченность 

реформаторских начинаний. Историки о причинах противоречивости 

внутренней политики России в первой половине XIX в. 

Россия в системе международных отношений в первой поло- 

вине XIX в. Цели и задачи российской внешней политики в первой половине 

XIX в. Основные внешнеполитические направления: западное и восточное. 

Участие России в антинаполеоновских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и 

его последствия. Континентальная блокада. Включение Финляндии в состав 

Российской империи. Нарастание противоречий между Россией и Францией. 

Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, основные этапы и 

сражения. Бородинская битва. Патриотический подъём народа. Герои войны 

(М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины 

победы России в Отечественной войне. Влияние Отечественной 

войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная 

память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии. Венский конгресс. 

Священный союз, его сущность и влияние на политику России. Возрастание 

международного престижа России и её лидерство в Европе. Европейская 

политика России в 1815—1852 гг. Восточный вопрос во внешней политике 



России в первой половине XIX в.: войны с Персией (Ираном) и Турцией. 

Бухарестский мир и присоединение Бессарабии. Кавказская война. Имамат, 

движение Шамиля. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, 

основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, 

П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне, его влияние на международное и 

внутреннее положение страны. 

Экономическое развитие России в первой половине 

XIX в. Территория и население. Новые явления в сельском хозяйстве. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. 

Технический прогресс в промышленности и на транспорте. Первые железные 

дороги. Внутренняя и внешняя торговля. Финансовая политика государства в 

первой половине XIX в. Реформа Е. Ф. Канкрина. 

Социальные движения и общественно-политическая мысль 

в России в первой половине XIX в. Движение декабристов: предпосылки 

возникновения, идейные основы и цели, первые организации и их участники. 

Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; 

Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге 

и на Украине, их итоги и причины поражения. Значение движения декабристов 

и его влияние на русское общество. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Дискуссионность вопроса о феномене социального протеста. Общественное 

движение и развитие политической и правовой мысли в 1830—1850-е гг. 

Консервативное (охранительное) направление. С. С. Уваров и теория 

официальной народности. Либерально-оппозиционные течения. П. Я. Чаадаев. 

Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В.Киреевские, А. С. Хомяков, 

Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. 

Грановский и др.) и их споры о путях развития России. Революционно-

демократическое направление (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). 

Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 

Культура России первой половины XIX в. Социально-исторические условия 

развития российской культуры в первой половине XIX в. Реформы в области 

образования. Расширение сети школ и университетов. Важнейшие научные и 

технические достижения (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. 

Якоби и др.). Географические экспедиции и их участники. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Основные литературно-художественные стили 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Формирование 

русской национальной культуры. «Золотой век» русской литературы: писатели 

(В. А. Жуковский, А. С. Пушкин,М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.) и их 



произведения. Формирование русского литературного языка. Становление 

национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. 

Живопись: стили, жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. 

Тропинин и др.). Архитектура: 

стили, зодчие и их произведения. Вклад русской культуры первой половины 

XIX в. в мировую культуру. 

Особенности культуры и быта российских сословий. 

Наш регион с древности до середины XIX в. 

Россия к середине XIX в. Итоги, особенности и проблемы политического, 

социально-экономического и культурного развития страны (итоговое 

обобщение). 

 

Российская империя во второй половине XIX в. 

Политическое развитие России во второй половине XIX в. 

Кризис российской имперской системы. Император Александр II и либеральная 

бюрократия. Необходимость и предпосылки Великих реформ 1860—1870-х гг. 

Подготовка крестьянской реформы, её основные положения. Земская, 

городская и 

судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги 

и значение реформ 1860—1870-х гг., их оценка современниками и потомками. 

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х —1890-е гг. Кризис 

самодержавия на рубеже 70—80-х гг. XIX в. Политика лавирования. Император 

Александр III. Поиск российской самобытности. Манифест о незыблемости 

самодержавия. Изменения в сферах государственного управления, образования 

и печати. Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Оценка деятельности императора Александра 

III в современной исторической литературе. Россия на пути модернизации: от 

традиционного — к раннеиндустриальному обществу. Социально-

экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Раннеиндустриальная модернизация и её 

особенности. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Акционерное 

предпринимательство. «Концессионная горячка» в железнодорожном 

строительстве. Завершение промышленного переворота и его последствия. 

Торговля и банки.Возрастание роли государства в экономической жизни 

страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н. Х. Бунге, С. Ю. Витте). Проблема иностранного 



капитала в России. Изменения в социальной структуре общества. 

Положениеосновных слоёв населения России. Общественно-политическая 

жизнь в России во второй половине XIX в. Подъём общественного движения 

после поражения в Крымской войне. Реформаторы «охранители». 

Государственный консерватизм и либеральное движение, их особенности. 

Идеологи русского либерализма. Панславизм. Революционно-демократический 

(радикальный) лагерь. Революционное народничество: идеология (М. А. 

Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. «Хождение в 

народ». Политический террор. Кризис революционного народничества. Начало 

рабочего движения. Распространение идей марксизма в России. Группа 

«Освобождение труда». Зарождение российской социал-демократии. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейское 

направление: «собирание сил» и борьба за пересмотр условий Парижского 

мира. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении 

балканских народов. «Союз трёх императоров». Восточное направление: 

политика России на Дальнем Востоке (русско-китайские и русско-японские 

отношения), присоединение Средней Азии. Российская империя в системе 

международных отношений конца XIX в. Сближение с Францией и образование 

франко-русского союза. 

Культура России второй половины XIX в. Разночинная интеллигенция и 

демократизация культуры. Развитие образования. Открытия и достижения 

российских учёных, их вклад в 

развитие мировой науки и техники (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. 

Сеченов и др.). Расширение издательского дела. Литература и её общественное 

звучание (Н. А. Некрасов, 

И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, 

реализм, передвижники. Архитектура. Развитие национальных традиций в 

музыке («Могучая 

кучка», П. И. Чайковский). Место российской культуры в мировой культуре 

XIX в. 

Россия к концу XIX в. (итоговое обобщение). 

 

Россия в конце XIX — начале XX в. (1895—1914) 

Социально-экономическая характеристика российского общества 1895—

1914 гг. Социальная структура российского общества и её особенности. 

Положение основных групп населения. Национальный вопрос. Российская 



модель экономической модернизации «сверху». С. Ю. Витте. Государственный 

капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. 

Рабочий вопрос и рабочее законодательство. Социально-психологический 

портрет российского предпринимателя. 

Сельское хозяйство: особенности и противоречия развития. Аграрный вопрос. 

Россия на мировом рынке. Современные дискуссии о месте России в мировой 

экономике и уровне её экономического развития в начале XX в. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II и его 

политические воззрения. Функциональные особенности социально-

политического строя России по сравнению с государствами Западной Европы. 

Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Самодержавие и общество. Общественное движение. Либералы и 

консерваторы. Образование революционных социалистических организаций и 

партий: цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. 

О. Мартов). Большевизм и меньшевизм. Рабочее движение. «Полицейский 

социализм». Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные 

сражения. Портсмутский мир. Влияние войны на общественную и 

политическую жизнь страны. Первая российская революция 1905—1907 гг.: 

причины, характер, участники, основные этапы. «Кровавое воскресенье». 

Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Вооружённое восстание в 

Москве. Создание Государственной думы. Формирование либеральных и 

монархических партий и организаций: программные установки и лидеры (П. Н. 

Милюков, А. И. Гучков, В. М. Пуришкевич). Думская монархия, её особенности 

и оценка в современной исторической науке. Начало российского 

парламентаризма: думская деятельность в 1906— 

1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования 

парламентской системы. Итоги и значение революции: взгляд через столетие. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 

основные мероприятия, итоги и значение. Оценка реформы в исторической 

литературе. Политическая и общественная жизнь в 1912—1913 гг. 

Культура России на рубеже XIX—XX вв. Изменения в жизненном укладе 

россиян. Просвещение и издательское дело. Открытия российских учёных в 

области науки и техники. Русская философская мысль: поиски общественного 

идеала. «Богоискательство». Сборник «Вехи». Литература и искусство: от 

реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. «Мир искусства». Начало 

русского авангарда. Архитектура и скульптура. Музыка и вокальное искусство 

(С. В. Рахманинов,Ф. И. Шаляпин). Драматический театр: традиции и 



новаторство. Балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги 

российского кинематографа. Вклад народов России в мировую культуру. 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п

/

п  

 

Наимено

вание 

разделов 

и тем 

програм

мы  

 

Колич

ество 

часов 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы  

 

1 

Росс

ия в XXI в. 

: вызовы 

времени и 

задачи 

модерниза

ции 
 

26 

РЭШ 11 класс https://resh.edu.ru/subject/3/11/  

МЭШ 11 класс 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937218&a

liases=video_lesson,lesson_template&class_level_ids=11 

2 

От 

Древней 

Руси к 

Российск

ому 

государст

ву. 

26 

РЭШ 11 класс https://resh.edu.ru/subject/3/11/  

МЭШ 11 класс 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937218&a

liases=video_lesson,lesson_template&class_level_ids=11 

3 

Рос

сия в XV-

XVIв 

15 

РЭШ 11 класс https://resh.edu.ru/subject/3/11/  

МЭШ 11 класс 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937218&a

liases=video_lesson,lesson_template&class_level_ids=11 

4 

Рос

сия в 

конце 

XVII- 

XVIII 

веках. 

16 

РЭШ 11 класс https://resh.edu.ru/subject/3/11/  

МЭШ 11 класс 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937218&a

liases=video_lesson,lesson_template&class_level_ids=11 

5 

Рос

сия и мир 

в конце 

XVIII-

XIX века 

31 

РЭШ 11 класс https://resh.edu.ru/subject/3/11/  

МЭШ 11 класс 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937218&a

liases=video_lesson,lesson_template&class_level_ids=11 

6 

Пов

торение 

Россия с 

1914 по 

2022 

годы 

22 

РЭШ 11 класс https://resh.edu.ru/subject/3/11/  

МЭШ 11 класс 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937218&a

liases=video_lesson,lesson_template&class_level_ids=11 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937218&aliases=video_lesson,lesson_template&class_level_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937218&aliases=video_lesson,lesson_template&class_level_ids=11
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937218&aliases=video_lesson,lesson_template&class_level_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937218&aliases=video_lesson,lesson_template&class_level_ids=11
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937218&aliases=video_lesson,lesson_template&class_level_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937218&aliases=video_lesson,lesson_template&class_level_ids=11
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937218&aliases=video_lesson,lesson_template&class_level_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937218&aliases=video_lesson,lesson_template&class_level_ids=11
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937218&aliases=video_lesson,lesson_template&class_level_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937218&aliases=video_lesson,lesson_template&class_level_ids=11
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937218&aliases=video_lesson,lesson_template&class_level_ids=11
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937218&aliases=video_lesson,lesson_template&class_level_ids=11


№ 

п.п 

Тема урока Кол-во 

часов 

ДЗ 

 Россия в XXI в. : вызовы времени и задачи 

модернизации 

26  

1.  Введение. 1 Записи в 

тетради 

2.  
Политические и экономические приоритеты 

России в XXI веке 
 1  §29 

3.  

Основные направления внутренней и внешней 

политики в период президентства В. В. Путина 

2000–2008 гг. 

 1  

§29 

4.  Экономическое развитие в 2000-е гг.  1  §29 

5.  Крупнейшие инфраструктурные проекты  1  §29 

6.  
Основные направления внутренней и внешней 

политики России 2008–2012 гг. 
 1  §30 

7.  
Модернизация России в период президенства В. 

В. Путина 2012–2018 гг. 
 1  §31 

8.  Вхождение Крыма в состав России с 2014 г.  1  §36 

9.  Человек и общество в конце XX – начале XXI в.  1  §32-33 

10.  
Основные принципы и направления 

государственной социальной политики 
 1  §30 

11.  
Реформирование образования, культуры, науки 

и его результаты 
 1  

§32-33 

12.  
Государственные программы демографического 

возрождения России 
 1  

§32-33 

13.  
Пропаганда спорта и здорового образа жизни и 

её результаты 
 1  

§32-33 

14.  
Общественные представления и ожидания в 

зеркале социологии 
 1  

§32-33 

15.  
Россия в глобальном информационном 

пространстве 
 1  §36 

16.  Внешняя политика в конце XX – начале XXI в.  1  §34-35 

17.  
Современная концепция российской внешней 

политики 
 1  

§37 

18.  
Участие в международной борьбе с 

терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов 

 1  

§37 

19.  Центробежные и партнерские тенденции в СНГ  1  §34-35 

20.  Миротворческие миссии России  1  §34-35 

21.  Отношения с США и Евросоюзом  1  §34-35 

22.  Мир и процессы глобализации в новых условиях  1  §37 

23.  
Религия, наука и культура России в конце XX – 

начале XXI в. 
 1  

Записи в 

тетрадях 

24.  Наш край в 2000 – начале 2020-х гг.  1  
Записи в 

тетрадях 

25.  Наш край в 2000 – начале 2020-х гг.  1  
Записи в 

тетрадях 



26.  
Повторительно-обобщающий урок по теме 

"Российская Федерация в 1992–2022 гг. " 
 1   

 От Древней Руси к Российскому государству. 26  

27.  Территория нашей страны в глубокой древности 1 §1 

28.  Восточные славяне в древности 1 §2 

29.  Создание Древнерусского государства 1 §3 

30.  Русь при первых князьях 1 §4 

31.  Правление князя Владимира 1 §5 

32.  Расцвет Руси при Ярославе Мудром 1 §6 

33.  Русь при Ярославичах и Владимире Мономахе 1 §7 

34.  Общество и хозяйство Руси 1 §8 

35.  Политическая раздробленность Руси 1 §9 

36.  Владимиро-Суздальское княжество 1 §10 

37.  Господин Великий Новгород 1 §11 

38.  Культура Древней Руси IX- начала XIIIвека 1 §12 

39.  Нашествие монголов на Русь 1 §13 

40.  Борьба Руси с западными захватчиками 1 §14 

41.  Владимирская Русь под властью Золотой Орды 1 §15 

42.  Возвышение Москвы 1 §16 

43.  Правление Дмитрия Донского 1 §17 

44.  Северо-Восточная Русь в конце XIV-первой 

половинеXV века 

1 §18 

45.  Образование единого Российского государства 1  §19 

46.  Внешняя политика Ивана III и Василия III 1 §20 

47.  Политическое устройство Руси при Иване III и 

Василии III 

1 §21 

48.  Хозяйство и общество России во второй 

половине XV-начале XVI века. 

1 §22 

49.  Русская культура XIII –XV вв. 1 §23 

50.  Повторительно-обобщающий урок по разделу: 

«От Древней Руси к Российскому государству» 

1 Не задано 

51.  Работа с историческими источниками 1 С.136-165 

 

52.  Работа с историческими источниками 1 Не задано 

 Россия в XV-XVIв 15  

53.  Начало правления Ивана IV. 1  §24 

54.  Реформы Ивана Грозного 1 §25 

55.  Ливонская война и опричнина 1 §26 

56.  Россия в концеXVIвека 1 §27 

57.  Начало Смуты 1 §28 

58.  Апогей Смуты 1 §29 

59.  Правление Михаила Романова 1 §30 

60.  На пути к абсолютной монархии 1 §31 



61.  Хозяйственной развитие страны 1 §32 

62.  Социальный строй  и социальные выступления 

XVIIв. 

1 §33 

63.  Церковный раскол и дело патриарха Никона 1 §34 

64.  Внешняя политика первых Романовых 1 §35 

65.  Русская культура XVI-XVII в.в. 1 §36 

66.  Работа с историческими источниками 1 С.248-273 

67.  Повторительно-обобщающий урок по разделу: 

«Россия в XV-XVIв» 

1  

 Россия в конце XVII- XVIII веках. 16  

68.  Россия накануне Петровских реформ 1 §37 

69.  Северная война и Ништадский мир 1 §38 

70.  Преобразования государственного аппарата 1 §39 

71.  Социально-экономическая политика Петра I 1 §40 

72.  Новшества в жизни людей 1 §41 

73.  Начало эпохи дворцовых переворотов 1 §42 

74.  Правление Анны Иоанновны 1 §43 

75.  Время Елизаветы Петровны 1 §44 

76.  Внешняя политика России в середине XVIIIв. 1 §45 

77.  Царствование Петра IIIи начало эпохи Екатерины 

II 

1 §46 

78.  Внутренняя политика России в 1762-1796гг 1 §47 

79.  Внешняя политика России в 1762-1796гг 1 §48 

80.  Царствование Павла I  1 §49 

81.  Русская культура в середине – конце XVIIIв. 1 §50 

82.  Работа с историческими источниками 3 С.358-388 

83.  Повторительно-обобщающий урок по разделу: 

«Россия в конце XVII- XVIII веках» 

1  

 Россия и мир в конце XVIII-XIX века 31  

84.  Территория и население страны в начале XIXвека 1 §51 

85.  Внутренняя политика Александра I 1 §52 

86.  Общественное движение в первой четверти XIX 

века 

1 §53 

87.  Внутренняя политика Николая I 1 §55 

88.  Внешняя политика Николая I. Крымская война 1 §56 

89.  Общественное движение во второй четверти XIX 

века 

1  §57 

90.  Экономическое развитие России в 1801-1855гг 1 §58 

91.  Быт основных слоев населения 1 §59 



92.  Просвещение и наука в первой половине XIX 

века 

1 §60 

93.  «Золотой век» русской культуры 1 §61 

94.  Вступление на престол Александра II. 

Подготовка и проведение крестьянской реформы. 

1 §62 

95.  Великие реформы1860-1870-хгг 1 §63 

96.  Внешняя политика в 1860-1870-хгг 1 §64 

97.  Общественное движение1860-начала 1870-хгг 1 §65 

98.  Правление Александра III. «Контрреформы» 1 §66 

99.  Общественное движение в России в 1880-начале 

18909-хгг 

1 §67 

100.  Социально-экономическое развитие 

пореформенной России 

1 §68 

101.  Население России во второй половине XIXв. 

Сельский и городской быт 

1 §69 

102.  Культура России  второй половины XIX века. 

Образование и наука. Литература и 

журналистика. 

1 §70-71 

103.  Культура России  второй половины XIX века. 

Художественная культура 

1 §70-71 

104.  Работа с историческими источниками  3 С.196-234 

105.  Россия на рубеже XIX-XXвв.: территория, 

население, общество. 

1 §72 

106.  Экономика России на рубеже веков: достижения 

и противоречия 

1 §73 

107.  Самодержавие и оппозиция в начале XX века. 1  §74 

108.  Первая российская революция(1905-1907гг) 1 §75 

109.  Россия в 1907-1914гг.: накануне Первой Мировой 

войны 

1 §76 

110.  Повседневная жизнь горожан и крестьян 1 §77 

111.  Просвещение и наука на рубежеXIX -XXвв 1 §78 

112.  Культура Серебряного века 2 §79-80 

113.  Работа с историческими источниками 1 С.235-246 

114.  Повторительно-обобщающий урок: «Россия и 

мир в конце XVIII-XIX века » 

1  

115.  Повторение. Россия в 1914-1921гг. Первая 

Мировая война 

1 С.246-247 

тесты 

116.  Повторение. Россия в 1914-1921гг. Первая 

русская революция. 

1 С. 247-249 

тесты 

117.  Повторение. Россия в 1914-1921гг. Гражданская 

война 

1 С. 250-262 

тесты 



118.  Повторение. РСФСР и СССР в 1921-1939гг. 

Образование СССР и его внешняя политика. 

1 С. 262 -263 

119.  Повторение. РСФСР и СССР в 1921-1939гг. 

Модернизация экономики 

1 С. 263-266 

120.  Повторение. РСФСР и СССР в 1921-1939гг. 

Внешняя политика в 1930-е годы 

1 С. 266-274 

121.  Повторение. СССР в 1939-1945гг. Предвоенный 

период. Начало Великой Отечественной войны 

1 С.274-275 

122.  Повторение. СССР в 1939-1945гг. Коренной 

перелом в Великой Отечественной войне. 

Завершающий период. 

1 С.275-284 

123.  Повторение. СССР в 1945-1991гг. Поздний 

сталинизм. 

1 С.284-285 

124.  Повторение. СССР в 1945-1991гг. Оттепель. 1 С.285-288 

 

125.  Повторение. СССР в 1945-1991гг.Период 

стабильности, или застой. 

1 С. 288-290 

126.  Повторение. СССР в 1945-1991гг.Перестройка 1 С. 290-304 

127.  Российская Федерация с 1992г. Экономическое 

развитие в 1990-е гг 

1 С.304 

128.  Российская Федерация с 1992г.Становление и 

развитие Российской Федерации в 1990-е 

1 С.305-306 

129.  Российская Федерация в начале XXI века. 1 С306-308 

130.  Внешняя политика России. 1 С.308-309 

131.  Культура 1 С.309-315 

132-

136 

Защита проектов 5  
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