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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Предмет: История (базовый уровень) 

 

Класс: 10а  

 

Статус предмета Базовый 

Обязательный  

Нормативная база - Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «об 

Образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

- Примерная основная образовательная программа     

основного общего     образования, одобренная     Федеральным

 учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 №1/15) 

- Основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ «Гимназия-интернат №4» Кировского 

района г. Казани 

- Учебный план МАОУ «Гимназия-интернат №4» Кировского 

района г. Казани на 2023-2024 учебный год 

Реализуемые УМК История России: учебник для 10 – 11 классов. Базовый и 

углубленный уровни. В 2-х частях/ А. Н. Сахаров и др. – М.: 

Русское слово - учебник, 2020. – 448 с.    

Цели и задачи          Цели: 

• формирование у учащихся целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 

всех ее этапов, их значимость для понимания места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры 

в общую историю страны, формирование личностной позиции 

в отношении к основным этапам развития российского 

государства и общества, а также к современному образу 

России. 

Задачи: 

▪ формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

▪ овладение учащимися знаниями об основных этапах 

развития человеческого общества 

▪ с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирноисторическом процессе; 

▪ воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к 

своему Отечеству — многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между 

▪ людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

▪ развитие способностей учащихся анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии 

▪ с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

▪ формирование у школьников умений применять 

исторические знания в учебной и внешкольной 
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▪ деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Воспитательный 

потенциал предмета 

(курса) 

Преимущества и особенности воспитательного воздействия 

истории состоят, в том, что оно основано на реальных, 

конкретных фактах и событиях, обладающих особой силой 

убедительности, содержание предмета позволяет оценивать 

факты, имеющие воспитательное значение. 

Патриотическое, гражданское, гуманистическое воспитание в 

рамках урока истории в современном образовании должно 

быть связано с воспитанием толерантности. Стоит 

фиксировать внимание учеников на своеобразии развития, 

уникальности каждой цивилизации. Тем, закладывая 

понимание истории как поликультурного процесса, 

вбирающего в себя достижения всех народов, обеспечивающее 

осознанное восприятие ценностей культуры людей прошлого в 

целях социальной адаптации в современном обществе, 

самоопределения и самореализации личности, ее 

продуктивного участия в общественном развитии. 

Воспитание патриотов Родины, граждан правового, 

демократического государства, способных к самореализации в 

условиях гражданского общества, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 

проявляющих национальную и религиозную терпимость, 

уважительное отношение к языкам, традициям и культуре 

других народов. 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане, количество 

часов 

«История» в основной школе изучается в качестве 

обязательного предмета. Согласно учебному плану на 

изучение «Истории» (Обобщающее повторение по курсу 

«История России с древнейших времен до 1914 г.»)  на 

базовом уровне в 11А классе отводится 1 час в неделю, 34 часа 

в год. 

Основные разделы 

дисциплины (или 

тематическое 

планирование с 

указанием количества 

часов) 

1.От Руси к Российскому государству. - 7 часов 

2. Россия в XVI – XVII в.в.: от великого княжества к царству. – 

8 часов 

3. Россия в конце XVII – XVIII в.в.: от царства к империи. – 9 

часов. 

4. Российская империя в XIX – начале ХХ в.в. – 10 часов. 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

текущий контроль в форме тестов, исторических диктантов, 

письменных, проектных работ, устных сообщений; итоговый 

контроль в форме контрольных работ, промежуточная 

аттестация - контрольная работа 
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Содержание 

 

Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших времен до 1914 

г.». 

Обобщающее повторение данного учебного курса предназначено для 

систематизации, обобщения и углубления знаний обучающихся по истории России и 

истории зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г., а также формирования и 

развитие у обучающихся умений, представленных в ФГОС СОО. Высокая степень 

овладения предметными знаниями и умениями позволит выпускникам успешно пройти 

государственную итоговую аттестацию. 

          Обобщающее повторение в 11 классе предполагает более высокий уровень 

теоретических рассуждений и обобщений по сравнению с изучением учебного 

материала по истории России и всеобщей истории на уровне основного общего 

образования. Это означает совершенствование методики преподавания предмета в 

направлении применения педагогических технологий, нацеленных на повышение 

эффективности обучения обучающихся, использование многофакторного подхода к 

истории России и всеобщей истории, рассмотрение на уроках дискуссионных вопросов, 

использование элементов историографии на уроках и другое Преподавание всеобщей 

истории в рамках обобщающего повторения в 11 классе осуществляется в контексте 

истории России. Это означает, что в ходе преподавания истории России 

устанавливаются хронологические и пространственные связи между событиями 

истории России и истории зарубежных стран, проводятся исторические аналогии между 

событиями, явлениями, процессами истории России и всеобщей истории, их причинами 

и последствиями, выявляется общее и особенное в историческом развитии России и 

зарубежных стран, определяются причины различий. 

Систематизация. 

Наряду с обзором событий, явлений, процессов, относящихся к отдельным 

периодам отечественной истории, правлениям, царствованиям, в ходе повторительного 

обобщения рекомендуется провести систематизацию фактографического и 

понятийного материала по сквозным линиям, сюжетам, позволяющим более целостно 

представить картину истории России в ее самобытности и вместе с тем в связях с 

всеобщей историей. 

Русь и соседние племена, государства, народы: характер отношений, политика 

первых русских князей. 

Внешние угрозы русским землям в XIII в., противостояние агрессии. Борьба 

русских земель против зависимости от Орды (XIV–XV вв.). Объединение русских 

земель вокруг Москвы (XV–XVI вв.). Развитие законодательства в едином Русском 

(Российском) государстве (XV–XVII вв.). Становление и укрепление российского 

самодержавия (XV–XVIII вв.). Земские соборы, их роль в истории России (XVI–XVII 

вв.). Процесс закрепощения крестьян (XV–XVII вв.). Социальные выступления в России 

в XVII – начале XХ в. Черты Нового времени в экономическом развитии России в XVII–

XVIII вв. 

Внешняя политика России в XVIII–XIX вв. Борьба России за выход к 

Балтийскому и Черному морям. Русско-турецкие войны (XVIII–XIX вв.). 

Крестьянский вопрос и попытки его решения в России в XIX в. 

Власть и общество в России в XVIII – начале XX в.: самодержавная монархия, 

эволюция отношений. 

Великие реформы 1860–1870-х гг.: новые перспективы. 
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Индустриальное развитие и модернизационные процессы и России в XIX – начале 

XX в. 

Российские первооткрыватели, ученые, изобретатели XVII – начала ХХ в.: место 

в истории России и всемирной истории. 

Развитие культуры в России в XVII – начале XX в.: традиции, новые веяния, 

обращение к основам национальных культур. Архитектурные стили в России в XVII – 

начале XX в. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИСТОРИИ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В положениях ФГОС СОО содержатся требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися учебных 

программ по общеобразовательным предметам. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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; 
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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; 
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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 проектноисследовательской 

деятельности в сфере истории; 

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

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта 

обучающихся, в особенности – самосознания (включая способность осознавать на 

примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать 

свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных 

исторических ситуациях), эмпатии (способность понимать другого человека, 

оказавшегося в определенных обстоятельствах), социальных навыков (способность 

выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ 

выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 

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. 

Базовые исследовательские действия: 

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; 
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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. 

Работа с информацией: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебники, исторические источники, научно-популярная литература, интернетресурсы 

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. 

 

Предметные результаты. 

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 

художественную 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; 
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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 

социальнополитическом 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; 

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: 

Документ создан в электронной форме. № РП 8 от 01.02.2024. Исполнитель: Ризатдинов А.Г.
Страница 9 из 24. Страница создана: 01.02.2024 16:46



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 учебноисследовательской 

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 
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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 адекватных 

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. 
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Учебно-тематическое планирование по предмету «История» 

 

 

Класс – 11 

Количество часов: 34 

В неделю – 1 час  

Учитель – Валеева Анна Борисовна (высшая квалификационная категория) 

Плановых контрольных уроков – 4 

Практикумов и семинаров - 4 

Административных контрольных уроков – по плану школы 

 

УМК:   

История (в 2 частях), 10-11 классы/ Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А., 

Общество с ограниченной ответственностью «Русское слово - учебник» 

 

Распределение учебного материала в 11 классе 

№ п/п Наименование раздела 
Количеств

о часов 

Контрольн

ые точки 

1 От Руси к Российскому государству 7 1 

2 
Россия в XVI – XVII в.в.: от великого 

княжества к царству. 
8 

1 

3 
 Россия в конце XVII – XVIII в.в.: от царства 

к империи 
9 

1 

4 Российская империя в XIX – начале ХХ в.в. 10 1 

 Итого 34 2 

 

График проведения проверочных и контрольных работ. 

№ 

п/п 

четверть Дата 

проведения 

тема Вид контроля 

1 1 18.10 Русь древняя с 

средневековая. 

тестирование 

2 2 20.12 От княжества к империи. Самостоятельная 

работа. 

3 3 28.02 Россия: от царства к 

империи. 

тестирование 

4 4 15.05 Россия на пороге 

тысячелетий. 

Контрольная 

работа 
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Календарно-тематическое планирование по предмету История. 11 класс. 34 часа. 

 
№ Раздел/тема Кол-

во 

часов 

сроки  содержание Примечания  

   план факт   

Раздел 1. От Руси к Российскому государству.  7 часов 

1 Введение. Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в древности 

 

1 1 нед 

6.09 

 Роль и место России в мировой истории. Периодизация российской 

истории. Источники по истории России. Заселение территории нашей 

страны человеком. Образ жизни и занятия первобытных людей. Переход 

от присваивающего к производящему хозяйству. Античные города-

государства Северного Причерноморья Боспорское царство 

Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. Вопрос о славянской прародине 

и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви 

– восточных, западных и южных. Соседи славян – балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 

Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат Волжская Булгария 

 

2 Образование 

государства Русь. 

Русь в конце Х – 

начале XII в 

 

1  2 нед 

13.09 

 Исторические условия складывания русской государственности. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. 

Начало династии Рюриковичей. Формирование территории государства 

Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с 

Византийской империей, государствами Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в международной торговле. Языческий 

пантеон. Принятие христианства и его значение. Византийское наследие 

на Руси. Русь в конце X – начале XII в. Территория и население Руси. 

Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера 

Восточной Европы. Колонизация Русской равнины. Организация 

власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. 

Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, 

дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории 

рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская 

Правда, церковные уставы. Внешняя политика и международные связи 
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Руси: отношения с Византией, печенегами, половцами, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных 

контактах Руси и Византии 

3 Русь в середине XII – 

начале XIII в. 

 

1 3 нед 

20.09 

 Формирование системы земель – самостоятельных государств. 

Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода 

Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 

Эволюция общественного строя и права. Формирование региональных 

центров культуры. Внешняя политика русских земель 

 

4 Русские земли и их 

соседи в середине 

XIII – XIV в. 

 

1 4 нед 

27.09 

 Русские земли и их соседи в середине XIII–XIV в. Возникновение 

Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы 

русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости 

русских земель от ордынских ханов. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части 

русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль веча и князя. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр 

Невский. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. Перенос 

митрополичьей кафедры в Москву. Московское княжество во главе 

борьбы русского народа против ордынского господства. Роль 

Православной церкви в ордынский период русской истории. Святитель 

Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский 

 

5 Народы и 

государства степной 

зоны Восточной 

Европы и Сибири в 

XII–XV вв 

 

1 5 нед 

4.10 

 Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–

XV вв. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, 

культура. Ослабление Орды во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура. Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское 

ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. 

Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа 

 

6 Формирование 

единого Русского 

(Российского) 

государства в XV в 

 

1 6 нед 

11.10 

 Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в 

Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. 

Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Великим княжеством Литовским. Падение 

Византии и рост влияния Москвы в православном мире. Теория «Москва 

 

Документ создан в электронной форме. № РП 8 от 01.02.2024. Исполнитель: Ризатдинов А.Г.
Страница 14 из 24. Страница создана: 01.02.2024 16:46



– Третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в 

устройстве двора великого князя: новая государственная символика; 

царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. 

Московский Кремль 

7 Культура Руси с 

древности до конца 

XV в 

 

1 7 нед 

18.10 

 Культура русских земель в IX – начале XII в. Материальная культура. 

Развитие ремесел. Военное дело и оружие. Культура повседневности на 

Руси. Письменность, ее значение для развития культуры. 

Кирилломефодиевская традиция на Руси. Распространение 

грамотности. Берестяные грамоты. Новгородская псалтирь. 

Остромирово Евангелие Появление древнерусской литературы «Слово 

о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Храмы на Руси. Культура Руси в середине XII – 

начале XIII в. Формирование региональных центров культуры: 

летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, 

«Моление Даниила Заточника», «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во 

Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-

Польского. Культурное пространство Руси в XIII–XV вв. Летописание 

Литературные памятники Куликовского цикла. Жития Епифаний 

Премудрый. Расцвет раннемосковского, тверского, новгородского, 

псковского искусства. Архитектура. Каменные соборы Кремля. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. Культурное 

пространство Российского государства в XV в. Установление 

автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Летописание: общерусское и региональное. 

Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Русская икона как явление мирового искусства 

 

Раздел 2. Россия в XVI–XVII вв.: от великого княжества к царству.  8 часов 

8/9 Россия в XVI в 

 

2 8/9 

нед 

25.10 

8.11 

 Россия в XVI в. Княжение Василия III. Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, 

Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти. Сопротивление удельных князей. Внешняя 

политика Московского княжества в первой трети XVI в. (война с 

 

Документ создан в электронной форме. № РП 8 от 01.02.2024. Исполнитель: Ризатдинов А.Г.
Страница 15 из 24. Страница создана: 01.02.2024 16:46



Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами). Органы государственной власти. Приказная система. 

Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система 

кормлений. Государство и Церковь. Регентство Елены Глинской. 

Унификация денежной системы. Период боярского правления, борьба за 

власть между боярскими кланами. Губная реформа. Московское 

восстание 1547 г. Ереси. Принятие Иваном IV царского титула Реформы 

середины XVI в. Избранная рада. Земские соборы: дискуссии о 

характере народного представительства. Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и 

«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. Укрепление 

южных границ.Ливонская война 1558–1583 гг. (цели, действия 

противоборствовавших сторон, итоги). Причины и последствия 

поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Начало закрепощения 

крестьян. Указ о «заповедных летах». Многонациональный состав 

населения. Русского государства. Сосуществование религий в 

Российском государстве. Русская православная церковь. 

Мусульманское духовенство. Россия в конце XVI в. Опричнина, 

дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром 

Новгорода и Пскова. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена 

преобразований. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском 

окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. 

Тявзинский мирный договор со Швецией. Противостояние с Крымским 

ханством. Строительство российских крепостей и засечных черт. 

Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей 

10/ 

11 

Смута в России 

 

2 10/11 

нед 

15.11 

22.11 

 Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. 

Голод 1601–1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 
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г. И убийство самозванца. Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана 

Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских 

отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. 

Договор об избрании на престол польского принца Владислава и 

вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем 

национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое 

и Второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. 

«Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 г. Земский собор 

1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Заключение Столбовского мира со 

Швецией и Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного времени 

12/ 

13 

Россия в XVII в. 

 

2 12/13 

нед 

29.11 

6.12 

 Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы.Царь Алексей Михайлович 

Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы и 

деятельности Земских соборов. Развитие приказной системы. Приказ 

Тайных дел. Реформа патриарха Никона и церковный раскол. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. 

Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей. Торговый и 

Новоторговый 

уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком. Социальная 

структура российского общества Русская деревня в XVII в. Городские 

восстания середины XVII в. (Соляной бунт в Москве 1648 г., псковско-

новгородское восстание, Медный бунт). Соловецкое восстание. 

Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления крепостного права. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина (1669–

1671). Внешняя политика России в XVII в. Возобновление 

дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. 

Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с Запорожской Сечью. 

Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада, ее решения. 

Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между 
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Россией и Речью Посполитой 1654–1667 гг. Андрусовское перемирие. 

Русско-шведская война 1656–1658 гг. и ее результаты. Укрепление 

южных рубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской 

империей (Чигиринская война). Отношения России со странами 

Западной Европы. Освоение новых территорий. Народы России в XVII 

в. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа. Эпоха Великих географических открытий и русские 

географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Походы Ерофея 

Хабарова и Василия Пояркова. Освоение Поволжья и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Переселение русских на новые земли 

14/ 

15 

Культурное 

пространство России 

в XVI–XVII вв 

 

2 14/15 

нед 

13.12 

20.12 

 Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная 

жизнь. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. 

Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоев 

населения. Архитектура Дворцово-храмовый ансамбль Соборной 

площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари 

Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские 

ансамбли. Крепости. Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное 

зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская 

школа иконописи. Парсунная живопись. Летописание и начало 

книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного 

с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. 

Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. 

Посадская сатира XVII в. Развитие образования и научных знаний. 

Школы при Аптекарском и Посольском приказах 

 

Раздел 3.  Россия в конце XVII – XVIII в.: от царства к империи.  9 часов 

16/ 

17 

Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I 

 

2 16/17 

нед 

27.12 

10.01 

 Россия в эпоху преобразований Петра I. Необходимость и предпосылки 

преобразований. Вопрос о престолонаследии после 

смерти царя Алексея Михайловича. Регентство царевны Софьи. Начало 

царствования Петра I. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская). Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские 

наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Развитие 

промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество 

в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. 
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Табель о рангах. Социальные и национальные движения в первой 

четверти XVIII в. Сподвижники Петра I. Оппозиция реформам Петра I. 

Дело царевича Алексея. Внешняя политика России в первой четверти 

XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Провозглашение России империей. Итоги, последствия, значение 

петровских преобразований 

18/ 

19 

Россия в 1725–1762 

гг. 

 

2 18/19 

нед 

17.01 

24.01 

 Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 

Усиление роли гвардии. Внутренняя политика в 1725–1762 гг. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Обострение социальных противоречий. Национальная и религиозная 

политика. Внешняя политика России в 1725–1762 гг. Россия в 

Семилетней войне 1756–1762 гг 

 

20/ 

21 

Россия в 1762–1801 

гг. 

 

2 20/21 

нед 

31.01 

7.02 

 Правление Екатерины II. Политика просвещенного абсолютизма: 

основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. 

Экономическая и финансовая политика. Губернская реформа. Усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева. 

Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век 

российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Народы России во второй половине XVIII в. Национальная и 

религиозная политика. Экономическое развитие России во второй 

половине XVIII в. Крестьяне – крепостные, государственные, 

монастырские (положение, повинности). Условия жизни крепостной 

деревни. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. 

Промышленность в городе и деревне. Крепостной и вольнонаемный 

труд. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности. Начало предпринимательских династий. Развитие 

торговли. Ярмарки. Россия в европейской и мировой политике во второй 

половине XVIII в. Борьба за выход к Черному морю. Русско-турецкие 

войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 

Освоение Новороссии. Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи Посполитой 

 

22 Россия при Павле I 

 

1 22 нед 

14.02 

 Россия при Павле I. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение 

дворянских привилегий. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Репрессивная политика. 

Россия и Великая французская революция. Внешняя политика Павла I. 

Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский 

 

Документ создан в электронной форме. № РП 8 от 01.02.2024. Исполнитель: Ризатдинов А.Г.
Страница 19 из 24. Страница создана: 01.02.2024 16:46



походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Русское 

военное искусство 

23/ 

24 

Культура народов 

России в XVIII в. 

 

2 23/24 

нед 

21.02 

28.02 

 Культура Петровской эпохи. Преобразования и нововведения в 

культуре. Век Просвещения. Сословный характер образования. 

Становление отечественной науки; М.В. Ломоносов. Основание 

Московского университета. Деятельность Вольного экономического 

общества. Исследовательские экспедиции 

(В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. 

Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, 

писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д.И. 

Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки 

(стили и течения, художники, архитекторы и их произведения). Театр 

(Ф. Г. Волков) 

 

Раздел 4. Российская империя в XIX – начале XX в. 10 часов 

25 Россия в 1801–1825 

гг. 

 

1 25 нед 

6.03 

 Российская империя в начале XIX в.: территория, население, 

особенности социально-экономического развития. Внутренняя 

политика императора Александра I в начале царствования. Проекты 

либеральных реформ и их судьба М.М. Сперанский. Реформы 

государственного управления Россия в международных отношениях 

начала XIX в. Участие России в антифранцузских коалициях. Войны с 

Ираном, Турцией, Швецией. Отечественная война 1812 г. Заграничный 

поход русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813–1825 гг. Либеральные и 

охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1816–

1825 гг. Польская конституция 1815 г. Военные поселения А.А. 

Аракчеев. Движение и восстание декабристов. Тайные организации 

«Союз спасения», «Союз благоденствия», Северное и Южное общества. 

Выступление декабристов в Санкт-Петербурге 

 

26 Россия в 1825–1855 гг 

 

1 26 нед 

13.03 

 Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные 

тенденции. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура. Сословная структура российского общества. 

Крепостное хозяйство. Крестьянский вопрос и реформа управления 

государственными крестьянами (1837–1841). Начало промышленного 

переворота в России и его особенности. Финансовая реформа 1839–1841 

гг. Начало железнодорожного строительства. Этнокультурный облик 

российского общества. Национальная политика. Административное 
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управление на окраинах империи. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Общественная 

жизнь в 1830–1850-е гг. Общественная мысль: официальная идеология, 

славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. 

Складывание теории русского социализма А.И. Герцен. Внешняя 

политика России в период правления Николая I. Расширение империи: 

Русско-иранская и Русскотурецкая войны. Россия и революции в 

Европе. Восточный вопрос. Крымская война: участники, цели сторон, 

ключевые события, итоги 

27 Культура России в 

первой половине XIX 

в. 

 

1 27 нед 

20.03 

 Развитие и достижения российской науки и техники. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Политика в области 

просвещения: формирование сети школ и университетов. Основные 

стили в художественной культуре. Золотой век русской литературы. 

Формирование русского литературного языка. Становление 

национальной музыкальной школы. Русское театральное искусство и 

его яркие представители. Живопись и архитектура 

 

28 Великие реформы и 

пореформенная 

Россия 

 

1 28 нед 

03.04 

 Преобразования Александра II: курс на социальную и правовую 

модернизацию страны. Необходимость и предпосылки Великих реформ. 

Подготовка и проведение крестьянской реформы. Значение отмены 

крепостного права в России. Земская, городская, судебная реформы. 

Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и следствия 

реформ 1860–1870-х гг. Экономическое и социальное развитие 

пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного 

права. Крестьянское хозяйство и общинное землевладение. Изменения в 

условиях жизни крестьян и помещиков. Развитие торговли и 

промышленности в пореформенный период. Формирование новых 

промышленных районов и отраслей хозяйства. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота и его 

последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение 

основных слоев населения России. Миграция сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Общественная 

жизнь в пореформенной России. Расширение сферы общественной 

деятельности (самоуправление, печать, образование, суд). 

Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной 

мысли. Народническое движение: идеи, участники, организации, 

деятельность. Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880-х гг 

Политический террор; убийство Александра II 
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292 Внутренняя политика 

Александра III. 

Идейные течения и 

общественные 

движения в России в 

1880–1890-х гг. 

 

1 29 нед 

10.04 

 

 

 Внутренняя политика Александра III: реформы и «контрреформы». 

Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Национальная и религиозная политика. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Эволюция финансовой политики (деятельность Н.Х. Бунге 

и И.А. Вышнеградского) Промышленный подъем на рубеже XIX–XX вв. 

Индустриализация и урбанизация. Идейные течения и общественные 

движения в России в 1880–1890-х гг. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии 

 

30 Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX в. 

 

1 30 нед 

17.04 

 Внешняя политика России во второй половине XIX в. Завершение 

Кавказской войны Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Внешняя политика Александра III. 

Упрочение международного положения страны. Участие России в 

создании блоков великих держав 

 

31 Культура России во 

второй половине XIX 

в. 

 

1 31 нед 

24.04 

 Многоликость культурного пространства России. Городская и сельская 

культура, народная культура. Технический прогресс и перемены в 

повседневной жизни. Рост образования и распространение грамотности. 

Появление массовой печати. Становление национальной научной 

школы, ее достижения и вклад в мировую науку. Общественная 

значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 

театр. Архитектура и градостроительство. Российская культура XIX в. 

как часть мировой культуры 

 

32 Россия в начале XX в. 

Российская империя 

на пороге нового 

века. Россия в 

системе 

международных 

отношений в начале 

XX в. 

 

1 32 нед 

8.05 

 Россия в начале ХХ в. Российская империя на пороге нового века. Россия 

на карте мира в начале ХХ в. Экономическое развитие. Демография, 

социальная стратификация. Формирование новых социальных групп. 

Имперский центр и национальные регионы. Император Николай II и его 

консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Особенности промышленного и аграрного развития 

России на рубеже XIX–XX вв. Государственный капитализм и 

формирование монополий. Иностранный капитал в России. Россия в 

системе международных отношений в начале ХХ в. Политика на 

Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904–1905 гг. Блоковая 

система и участие в ней России 

 

33 Общественное 

движение в России в 

начале XX в. 

Общественное и 

1 33 нед 

15.05 

 Общественное движение в России в начале XX в. Оппозиционное 

либеральное движение. Возникновение социалистических организаций 

и партий. Политический терроризм. «Полицейский социализм». Первая 

российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма в России. 
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политическое 

развитие России в 

1907–1914 гг. 

 

Общественное и политическое развитие России в 1907–1914 гг. 

Программа системных реформ П.А. Столыпина и ее реализация. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных 

противоречий 

34 Серебряный век 

российской культуры 

 

1 34 нед 

22.05 

 Серебряный век российской культуры. Новые явления в литературе и 

искусстве. Русский модерн. Литература, живопись и архитектура начала 

XX в. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и балет. 

Русские сезоны в Париже. Российские меценаты. Зарождение 

российского кинематографа. Развитие образования. Открытия 

российских ученых в науке и технике. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX 

в. в мировую культуру 

 

 

Особое внимание уделяется темам: 
Русь и соседние племена, государства, народы: характер отношений, политика первых русских князей. 

Внешние угрозы русским землям в XIII в., противостояние агрессии.  

Борьба русских земель против зависимости от Орды (XIV–XV вв.). Объединение русских земель вокруг Москвы (XV–XVI вв.). 

 Развитие законодательства в едином Русском (Российском) государстве (XV–XVII вв.).  

Становление и укрепление российского самодержавия (XV–XVIII вв.). Земские соборы, их роль в истории России (XVI–XVII вв.).  

Процесс закрепощения крестьян (XV–XVII вв.).  

Социальные выступления в России в XVII – начале XХ в.  

Черты Нового времени в экономическом развитии России в XVII–XVIII вв. 

Внешняя политика России в XVIII–XIX вв. Борьба России за выход к Балтийскому и Черному морям. Русско-турецкие войны (XVIII–XIX вв.). 

Крестьянский вопрос и попытки его решения в России в XIX в. 

Власть и общество в России в XVIII – начале XX в.: самодержавная монархия, эволюция отношений. 

Великие реформы 1860–1870-х гг.: новые перспективы. 

Индустриальное развитие и модернизационные процессы и России в XIX – начале XX в. 

Российские первооткрыватели, ученые, изобретатели XVII – начала ХХ в.: место в истории России и всемирной истории. 

Развитие культуры в России в XVII – начале XX в.: традиции, новые веяния, обращение к основам национальных культур. Архитектурные стили в 

России в XVII – начале XX в. 

 

Цифровые образовательные ресурсы. 

ЭОР «Я сдам ЕГЭ». Среднее общее образование. Учебный модуль по решению трудных заданий по учебному предмету 

Обществознание. 10-11 классы. АО Издательство «Просвещение». 

ЭОР Домашние задания. Среднее общее образование. Обществознание. 10-11 классы. АО Издательство «Просвещение. 
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