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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории разработана на курс 11 класса – углубленное изучение предмета, с учетом рабочей программы вос-

питания. Данный курс «История» в 11 классе включает в себя повторительно-обобщающий курс «История России. С древнейших времен до 

1914г.» углубленного уровня, предполагающий осмысление и применение ранее полученных знаний, умений, а также подготовку к итоговой 

аттестации по предмету и вступительным испытаниям в вузы. В основу легли следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. 3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(в редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 г. федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

3. Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МАОУ средней общеобразовательной школы №3 г. Белоярский. 

4. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. История. История России. С древнейших времѐн до 1914 г. 11 класс: учебное пособие для 

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

Рабочая программа ориентирована на учебник:  

История. История России. С древнейших времѐн до 1914 г. 11 класс (углубленный уровень): учебник: в 2 частях. / Н. С. Борисов, А. 

А. Левандовский; под ред. С. П. Карпова. - Москва: Просвещение, 2022.  

 

Цели: 
 Воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений уча-

щихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и соци-

альных установок, идеологических доктрин; 
 развитие исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обу-

словленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискусси-

онным проблемам прошлого и современности; 
 освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте 

и роли России во всемирно-историческом процессе; 
 овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, работы с различными типами истори-

ческих источников, критического анализа исторической информации; 
 формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоз-

зренческими системами. 
 помощь в социализации учащихся, формированию у них основы для реализации ключевых социальных, политических, ком-

муникативных компетенций. 



 

Задачи: 
 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, эко-

номической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 
 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошло-

го и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
 формирование умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в историческом движении, вычленять периоды и 

этапы исторического процесса. 
 овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой информации, почерпнутой также на уроках обще-

ствознания, географии, литературы. 
 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружа-

ющем мире; 
 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соот-

ветствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 
 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явле-

ний, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
 

Общая характеристика учебного предмета «История» 
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует формированию систематизированных 

знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм че-

ловеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных 

процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем са-

мым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического 

восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям об-

щественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. Особенностью курса истории, изучаемого 

на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус. Изучение истории на базовом 

уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися миро-

воззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историче-

скую обусловленность явлений и процессов современного мира. 
 

Описание места учебного предмета «История»: 



Предмет «История», повторительно-обобщающий курс «История России. С древнейших времен до 1914г.» углубленного уровня изу-

чается на ступени среднего общего образования в 11 классе в общем объеме — 136 часов в год, по 4 часа в неделю. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «История»: 

Изучаемый исторический период в 11 классе является чрезвычайно важным в процессе становления современной мировой цивилизации. 

В этот период формируются и развиваются политические, экономические, социальные и духовные ценности, присущие современному миру. 

Изучение данного исторического периода будет способствовать самоидентификации учащихся, определению ими своих ценностных ориен-

тиров и приоритетов, активному применению исторических знаний в учебной и социальной деятельности.  

 

 

 

Личностные результаты 
• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина своей страны, представителя этнической и религи-

озной группы, локальной и региональной общности; 
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков исторического пути, пройденного стра-

ной, еѐ народами; 
• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 
• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; толерантность; 
• способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 
• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и других народов; 
• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, государств. 
Метапредметные результаты 
• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и познавательного инструментария изучаемых областей 

знаний; 
• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач, оценивать правильность выполнения действий; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 
• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 
• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной ин-

формационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и кон-

тролируемом Интернете под руководством педагога; 
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 



• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 
• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские задачи; 
• представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности (вы-

сказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин формации; 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контро-

лировать качество выполнения работы; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
• оценивать собственные действия, учебные достижения. 
 

 

Предметные результаты 

• целостные представления об историческом пути народов с древнейших времен до 1914 года; 

• исторические знания о территории государств мира и об их границах, об их изменениях, использование исторической карты для анализа и 

описания исторических процессов; 

• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических событий, явлений, процессов и объяснять осно-

вания для их периодизации; 

• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории России и человечества, о месте своей страны 

во всемирной истории; 

• применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических фактов, раскрытия общего и особенного в разви-

тии исторических общностей; 

• применять различные методы исторического анализа; 
• самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, явлений; 
• осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации для реконструкции на этой основе исторических 

ситуаций и явлений; 
• осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 
• критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных изобразительных источников; 
• конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом развитии на фактическом материале; 
• применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 
• определять и обосновывать своѐ отношение к различным версиям и оценкам событий и личностям прошлого; 
• различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 



• конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной практике, общественной деятельности, межкультур-

ном общении; 

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике. 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В 11 КЛАССЕ 

 

Выпускник научится: 

  - использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории многонационального Российского государства и челове-

чества в целом; 

 - раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса и роль многих поколений россиян во взаимодей-

ствии с другими государствами и народами во всех сферах, в т.ч. в современном глобальном мире; 

 - сравнивать развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

 - излагать круг дискуссионных вопросов истории и существующие в науке их современные версии и трактовки; 

-  раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание основополагающих общероссийских символов, культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок; 

- использовать навыки проектной деятельности, умения вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике в условиях откры-

того информационного общества; 

- извлекать информацию из исторического источника, определяя место и время его создания; 

- использовать историческую карту для определения событий и процессов истории; - определять причины и следствия исторических собы-

тий; 

- на конкретных примерах демонстрировать умение обобщать исторические события; на конкретных примерах демонстрировать умение 

сравнивать исторические события; 

- применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 - обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории; - составлять описание исторических объектов и памятников на 

основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

- соотносить историческое время (год, век, эра) и исторические события, действия и поступки личностей во времени;  

- анализировать информацию из различных источников по отечественной истории. 

 - извлекать информацию из исторической карты, карто-схем, привязывать исторические события к месту и времени; - работать с историче-

скими документами 

- определять историческое событие местного масштаба (региональный уровень) в контексте общероссийской истории; - работать с хроноло-

гией, картами и заданиями повышенного уровня сложности; получив унифицированный учебник, ученик не будет прибегать к услугам репе-

титора при подготовке к экзаменам; 

- понимать роль России в мировом сообществе; 

- правильно оценивать исторический материал из различных источников; 

 - различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

- давать оценку наиболее значительным событиям истории; 



 - устанавливать аналогии: 

- основным законам развития общества, исторического процесса; 

 - оценке роли личности и народных масс в истории; - знанию хронологических рамок основных событий истории России; 

- давать оценку историческим личностям, опираясь на знание фактов из биографии; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры, рассказывать о собы-

тиях древней истории: 

 - раскрывать характерные, существенные черты основных групп населения в древних обществах, в религиозных верованиях людей в древ-

ности; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; - давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории; 

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории; 

- сравнивать особенности исторического культурного наследия России и других ведущих стран; 

 - раскрывать значение терминов история, век, исторический источник; 

 - участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать историю; 

 - отбирать информацию о жизни людей родного края на определѐнном историческом этапе (региональный компонент); обзорно использо-

вать информацию Интернета и телевидения.  

- читать легенду исторической карты; иметь собственную точку зрения по ключевым вопросам истории и обосновывать ее с опорой на зна-

ние исторических фактов; отбирать необходимый материал из разных источников и обосновывать свою точку зрения; 

- работать с разными видами исторических источников, а также критически анализировать исторические источники; - оценивать деятель-

ность исторических личностей на основе изучения явлений, событий, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей 

речи основных исторических терминов и понятий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми; приводить изложенные в учебной литературе 

оценки исторических деятелей, характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий и войн, революций; 

- давать собственную оценку политической жизни страны прошлого и настоящего времени; 

- владеть информацией современной теории происхождения человека; 

 - уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России, занимать активную позицию по сохранению памятников ис-

тории и культуры; 

- соотносить историческое событие с деятельностью правителя Данного исторического отрезка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и Региональной/локальной истории; 

 - применять приѐмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации, ее систематизации и представле-

ния в различных знаковых системах; 

— раскрывать сущность дискуссионных вопросов истории России; 



—применять знания о роли современной исторической науки, основных методах исторического познания в решении задач прогрессивного 

развития России, человечества; — целенаправленно применять знания об историческом процессе в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

— использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа, межпредметные связи для осмысления, рас-

крытия сущности, причинно-следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и современности; 

— применять приѐмы самообразования в области общественно- научного (социально-гуманитарного) познания для дальнейшего получения 

профессионального образования; 

— применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира; 

— знать основные концепции в исторической науке, излагать свою позицию в логике выбранного подхода; 

— сравнивать развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

 — самостоятельно анализировать исторические документы истории; 

— выявлять наиболее очевидные случаи несоответствия исторической действительности в художественном отображении событий прошло-

го, а также в обыденной или политизированной трактовке вопросов истории; 

— использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания и критического осмыс-

ления общественных процессов и ситуаций; определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически возникши-

ми системами, идеологическими теориями; учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; осознания себя представителем исторически сложившегося граждан-

ского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России; 

 — самостоятельно применять исторические знания на конференциях, круглых столах, исследовательской деятельности; излагать свою по-

зицию; 

— объяснять исторически сложившиеся нормы социального поведения людей другой культуры и национальной принадлежности; 

—  высказывать и объяснять оценочные суждения о деятельности исторических личностей; выявлять особенности исторического периода на 

основе достижений культуры; 

—  систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

—  высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей; 

— понимать роль России в контексте мировой политики. 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

III.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ 
11 КЛАСС 

ИСТОРИЯ-136 часов 

РАЗДЕЛ I. От Древней Руси к Российскому государству 

Введение  

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

российской истории. Источники по российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальсификации ис-

тории России. 

 Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые государства Причерно-

морья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 

 Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения народов. Дискуссии о славянской пра-

родине и происхождении славян1 . Расселение славян, их разделение на три ветви — восточные, западные и южные. Славянские общности 

Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования. Соседи восточных славян. Образование государства Русь  

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискус-

сии о происхождении Древнерусского государства. Формирование княжеской власти (князь 1 Курсивом обозначены дидактические едини-

цы, адекватные блоку результатов «Ученик получит возможность научиться». 13 и дружина, полюдье). Образование Русского государства. 

Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Соци-

ально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие 

ремѐсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика 

и достижения ранней русской культуры.  

Русь в конце X — начале XII в.  

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический 

уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные 

социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и еѐ роль в жизни общества. Развитие между-

народных связей Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. Про-

свещение. Литература.  

Русь в середине XII — начале XIII в. 



 Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и 

права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях политиче-

ской децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописа-

ние и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского художественного стиля.  

Русские земли в середине XIII—XIV в.  

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды на поли-

тическую традицию русских земель, менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. 

Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Поли-

тический строй Новгорода и Пскова. Княжества Се- 14 веро-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Дон-

ской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Русская православная церковь в условиях ордын-

ского господства. Сергий Радонежский. Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублѐв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства в XV в.  

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских зе-

мель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское хан-

ства, Ногайская орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Ва-

силий Тѐмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие обще-

русского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. Падение Византии 

и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Расширение международных связей Московского государства. Культурное пространство единого Русского государства. Повседневная 

жизнь. 

РАЗДЕЛ II. Россия в XVI—XVII вв.: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI в.  
Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление царской власти и еѐ сакрализация в обществен-

ном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, по-

следствия. Дискуссия о характере опричнины и еѐ роли в истории России. Внешняя политика и международные связи Московского царства 

в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, еѐ итоги и последствия. Россия 

в конце XVI в. Царь Фѐдор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 15 Культура Московской Руси в 

XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания (И. Фѐдоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. 

Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах.  

Смута в России  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годуно-

ва. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъѐм национально-освободительного движения. 



Народные ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской си-

стемы. Избрание на царство Михаила Фѐдоровича Романова. Итоги Смутного времени.  

Россия в XVII в.  

Ликвидация последствий Смуты. Земский собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил Фѐдорович. Патриарх Филарет. Восста-

новление органов власти и экономики страны. Смоленская война. Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. 

Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. Царь 

Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная систе-

ма. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина. Россия в конце XVII в. Фѐдор Алексеевич. Отмена местниче-

ства. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. Основные 

направления внешней политики России во второй половине XVII в. Освободительная война 1648—1654 гг. под руководством Б. Хмельниц-

кого. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй 

половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. 

Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская акаде- 16 мия. Русские землепроходцы. Последние летописи. 

Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна.  

РАЗДЕЛ III. Россия в конце XVII—XVIII веках: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Предпосылки Петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управ-

ления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора 

и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патри-

аршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышлен-

ности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в Петровскую 

эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и 

национальные движения в первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основ-

ные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и нравы Петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

 После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов  

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725—1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Эконо-

мическая и финансовая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Россия в Семилетней войне 

1756—1762 гг. 

 Россия в 1760—1790-х гг. Правление Екатерины II 

 Политика «просвещѐнного абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская рефор-

ма. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание 



под предводительством Е. И. Пугачѐва и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век 17 российско-

го дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-

турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г. А. Потѐмкин. Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство.  

Россия при Павле I  

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в от-

ношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 

1801 г.  

Культурное пространство Российской империи  

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 и их произведения). 

Театр (Ф. Г. Волков).  

РАЗДЕЛ IV. Российская империя в XIX — начале XX в. 

Российская империя в первой половине XIX в. 

 Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Со-

здание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Госу-

дарственного совета. Причины свѐртывания либеральных реформ. Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и 

направления внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континенталь-

ная блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ос-

новные этапы и сражения. Бородинская битва. Патри- 18 отический подъѐм народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Ра-

евский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на обществен-

ную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813— 1814 гг. Венский кон-

гресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Изменение внутриполитического курса Александра I в 

1816—1825 гг. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики Александра I. Движение 

декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» 

П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьѐва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на 

юге, их итоги. Значение движения декабристов. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III 

Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 1830—1831 гг. Социально-экономическое разви-

тие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселѐва. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная 

общественная мысль. 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. Соловьѐв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарѐв, В. 

Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская 

политика, восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853— 1856 гг.: причины, участники, основ-

ные сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пиро-

гов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавате- 19 лями. Об-

разование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 

художественной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. 

А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. Становление националь-

ной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художни-

ки (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры 

первой половины XIX в. в мировую культуру.  

Российская империя во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860—1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка 

Крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, су-

дебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. Социально-

экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленно-

сти. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его по-

следствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоѐв населения России. Общественные движения второй 

половины XIX в. Подъѐм общественного движения после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные тече-

ния общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачѐв), организации, тактика. «Хожде-

ние в народ». Кризис революционного народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей марксизма. 

Зарождение российской социал-демократии. Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х — 1890-е гг. Кризис самодержавия на ру-

беже 70—80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало царствования Александра III. Манифест о незыблемости са-

модержавия. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жиз-

ни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабоче-

го законодательства. Национальная политика. 20 Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за 

ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. При-

соединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. «Союз трѐх императоров». Россия в международных отношениях конца 

XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учѐных, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. 

Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тур-

генев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: акаде-

мизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место 

российской культуры в мировой культуре XIX в.  



Российская империя в начале XX в.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX—XX вв. Политика модернизации «сверху». С. Ю. Витте. 

Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике 

начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп населения. Полити-

ческое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необ-

ходимость преобразований. Самодержавие и общество. Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. Общественное движение в России в начале XX в. 

Либералы и консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, 

В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский социализм». Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, ха-

рактер, участники, основные события. Кровавое воскресенье. Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская поли-

тическая стачка. Вооружѐнное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. 21 Создание Государственной думы. Формирование либе-

ральных и консервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). 

Думская деятельность в 1906—1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы. Итоги и значе-

ние революции. Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение. Поли-

тическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. Культура России в начале XX в. Открытия российских учѐных в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобрази-

тельное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и нова-

торство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. Русские сезоны С. П. Дягилева. Первые 

шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

В процессе изучения «Истории. Истории России» наряду с образовательными задачами, в неразрывном единстве с ними осу-

ществляются и задачи воспитательные, важнейшими из которых считают: 

1. Гражданское воспитание учащихся - воспитание социальной активности, принципиальности в отстаивании своей позиции, способности 

участвовать в общественной жизни, воспитание чувства ответственности за судьбу страны. На примерах жизни выдающихся личностей под-

бирать ситуации и обсуждать их с учениками с позиции проявления гражданского долга. 

2. Патриотическое воспитание учащихся - это воспитание любви к Родине, своему народу, уважения к историческому прошлому, со-

причастности событиям, происходящим в настоящее время; готовности к защите Родины в случае необходимости — т. е. военно-

патриотическое воспитание. Курс истории дает большие возможности для осуществления военно-патриотического воспитания на примере 

героической борьбы за независимость Отечества в разные эпохи, начиная с борьбы с монголо-татарским нашествием, Невской битвы, Ледо-

вого побоища и завершая Великой Отечественной войной. Подвиги выдающихся полководцев (Александр Невский, Дмитрий Донской, А.В. 

Суворов, М.И. Кутузов, Г.К. Жуков), героев великих битв и безымянных защитников Отечества послужат убедительными примерами патри-

отизма для учеников. 

3. Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей - это воспитание стремления жить в дружбе и согласии, 

уважать обычаи и традиции разных народов, знакомиться с их культурой, проявлять солидарность. Обращаясь к историческому материалу, 

следует показать учащимся, как в годы военных испытаний все народы нашей страны поднимались на защиту Отечества (например, в Оте-

чественную войну 1812 г. или во время Великой Отечественной войны). В мирное время успехи в развитии страны также достигались в сов-

местной деятельности всех республик, всего народа (например, крупнейшие стройки первых пятилеток, восстановление страны после побе-

ды над фашизмом и т. п.). Дальнейшее развитие России также зависит от совместных усилий, проживающих в ней народов, т. к. наше госу-

дарство по-прежнему остается многонациональным. 

4. Нравственное воспитание учащихся - это воспитание таких качеств, как мужество, смелость, честность, честь и достоинство, сострада-

ние, милосердие, доброта, отзывчивость и т. д. Проявлением высоких нравственных качеств могут служить такие примеры в истории, как 

подвиг жен декабристов, последовавших в Сибирь за своими мужьями; мужество и взаимопомощь советских людей, проявленные в тылу 

врага и в фашистских концлагерях и т. п.  

5. Эстетическое воспитание учащихся - это воспитание умения видеть красивое и безобразное в искусстве, жизни, природе, человеке; дать 

оценку с эстетической точки зрения; развитие эстетического вкуса. Эстетическое воспитание осуществляется посредством изучения разви-

тия культуры в разные исторические эпохи. Например, ученики знакомятся с праздниками, обычаями, традициями древних славян, искус-

ством древнерусских ремесленников, архитектурным обликом старинных городов, достижениями культуры в более поздние века.  

6. Трудовое воспитание учащихся - это привитие уважения к людям труда и результатам их трудовой деятельности, воспитание добросо-

вестного и ответственного отношения к труду, понимания необходимости труда и готовности трудиться. Решается эта задача на протяжении 

всего курса истории, т. к. основные его идеи — следующие: труд — основа жизни на Земле, все материальные и духовные богатства созданы 

трудом людей, труд — основа прогресса в развитии общества. При изучении исторического материала в хронологической последовательно-

сти, учащиеся узнают об изменениях орудий труда, занятий людей; их взаимоотношениях в процессе труда, требованиях к труженику, кото-



рые усложняются по мере развития общества. Школьники могут наблюдать, как люди относились к труду, как проявляли трудовой героизм 

в годы первых пятилеток, во время Великой Отечественной войны, послевоенный период; какими качествами должен обладать трудящийся 

человек в современных условиях. 

7. Экологическое воспитание учащихся - это воспитание бережного отношения ко всему окружающему, забота о природе и ее ресурсах, 

оздоровлении окружающей среды, сохранении ее для будущих поколений. На историческом материале можно показать, как люди вторга-

лись в окружающую среду, строя крупные гидроэлектростанции и гиганты-комбинаты; рассказать о Чернобыльской трагедии, повлиявшей 

на судьбы многих людей; поговорить о способах защиты окружающей среды. 

8. Правовое воспитание учащихся - это воспитание правовой культуры, т. е. уважительного отношения к законам, стремления их выпол-

нять, проявлять нетерпимое отношение к тем, кто нарушает законы. Изучая историю нашей Родины с древнейших времен до революции, 

школьники знакомятся с неравным положением разных классов в обществе с функциями государства на протяжении разных эпох. История 

советского периода дает возможность увидеть изменения в положении людей, связанные с построением нового общества, познакомиться с 

Конституцией СССР, правами и обязанностями, которые провозглашались основным законом, но не всегда соблюдались в жизни. 

Распад СССР и образование самостоятельного государства Россия вводит учащихся в круг проблем правового характера в частности, свя-

занных с дальнейшим развитием общества, положением граждан России. 

9. Формирование мировоззрения учащихся — это совокупность принципов, взглядов и убеждений, определяющих направление деятель-

ности и отношение к действительности отдельного человека, социальной группы или общества в целом. Нравственные и правовые принци-

пы и нормы регулируют взаимоотношения, поведение людей и вместе с эстетическими взглядами определяют отношение к окружающему 

миру. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласно Положению «Об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации обра-

зовательных программ», утвержденному приказом по школе от 28.08.2019 года № 650, с изменениями , внесенными  приказом по СОШ №3 

от 20.02.2021 года №125 при реализации образовательных программ применяются дистанционные технологии. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий СОШ №3 г.Белоярский использует ресурсы иных организаций (цифровых платформ и цифровых образователь-

ных ресурсов): 

− создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение обучаю-

щимися образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся; 

− обеспечивает идентификацию личности обучающегося. Первый способ: введение логина и пароля обучающегося и/или использова-

ние веб-камеры, и контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

Второй способ идентификации личности обучающегося: проведение оценивания при выходе обучающегося на очное обучение, используется 

при проведении исключительных видов работ (аудирование; практическая работа, требующая использования оборудования и т.п.), оценки 

обязательно заносятся в журнал. 

С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут организовываться такие виды учебных 

видов деятельности (занятий и работ), как: 

– уроки; 

– самостоятельная работа; 

– консультации с преподавателями. 

− для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, на втором – 20 мин. 

Программное обеспечение применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий включает: 

– систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и программных дополнений, обеспечивающую разработку и 

комплексное использование электронных ресурсов (платформы: Сферум. Электронные ресурсы: ЯКласс.) 

 Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии применяются в целях: 

− предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные программы независимо от местонахождения и времени; 

− повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий обучения и электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий; 

− увеличения контингента обучающихся по образовательным программам, реализуемым с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

11б 
№ 

п/п 

Дата Количество часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Тема урока 

История. История России. С древнейших времен до 1914г. – 136 часов 

1-2  2 Введение 

Раздел 1. От древней Руси к Российскому государству – 26 часов 

3-4  2 Восточная Европа в середине I тысячелетия. Образование государства Русь 

5-6  2 Русь в конце Х – начале ХII века 

7-8  2 Культура Руси в конце Х – начале XII века 

9-10  2 Русь в середине ХII –начале ХIII века 

11-12  2 Культура Руси в ХII-начале ХIII века 

13-16  4 Монгольское нашествие. Русские земли в составе Золотой Орды. 

17-20  4 Русские земли в середине ХII-ХIV вв. 

21-22  2 Формирование единого Русского государства 

23-24  2 Культура Руси в ХIV-ХV вв. 

25-26 
 2 Повторительно - обобщающий урок по теме «От древней Руси к Российскому 

государству  

27-28  2  Наш край в древности и в средневековье 

Раздел 2. Россия в ХVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству – 24 часа 

29-32  4 Россия в XVI в. 

33-34  2 Русская культура в XVI веке 

35-38  4 Смута в России 

39-40  2 Ликвидация последствий Смуты. Внутренняя политика России в ХVII веке 

41-44  4 Внешняя политика России в ХVII веке 

45-46  2 Культура России в ХVII веке 

47-48  2 Средневековая Русь среди других стран Европы и Азии 

49-50  2 Повторительно - обобщающий урок по теме «От Великого княжества к Цар-
ству»  

51-52  2 Наш край в XVI – ХVII в.в. 

Раздел 3. Россия в конце ХVII-ХVIII вв.: от Царства к Империи – 27 часов 

53-54  2 Начало правления Петра I 



55-56  2 Россия в эпоху преобразований Петра I 

57-60  4 Внешняя политика России в первой четверти ХVIII в. 

61-62  2 «Культурная революция» в России в начале ХVIII в. 

63-65  3 После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

66-67  2 Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II 

68-69  2 Социальная политика Екатерины II. Восстание под предводительством Е.И. 
Пугачева. 

70-71  2 Россия в европейской и мировой политике второй половины ХVIII века 

72-73  2 Россия при Павле I 

74-75  2 Культурное пространство Российской империи в ХVIII веке 

76-77  2 Повторительно - обобщающий урок по теме «Россия в конце ХVII-ХVIII вв: от 
Царства к Империи» 

78-79  2 Наш край ХVII- ХVIII в.в. 

Раздел 4. Россия в первой половине ХIХ века – 20 часов 

80-81  2 Социально-экономическое развитие в конце ХVIII – первой половине ХIХ ве-
ка 

82-83  2 Реформы Александра I 

84-85  2 Россия в международных отношениях начала ХIХ века 

86-87  2 Изменение внутриполитического курса. Движение декабристов 

88-89  2 Внутренняя политика Николая I 

90-91  2 Внешняя политика России при Николае I. Кавказская война 

92-93  2 Общественная жизнь в 1830-1850 гг. 

94-95  2 Культурное пространство империи в первой половине ХIХ века 

96-97  2 Наш край в первой половине ХIХ века 

98-99  2 Повторительно - обобщающий урок по теме «Россия в первой половине ХIХ 

века» 

Раздел 5. Россия во второй половине ХIХ века – 20 часов 

100-101  2 Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 

102-103  2 Социально-экономические развитие пореформенной России. 

104-105  2 Великие реформы 1860-70-х гг. 

106-107  2 Общественная жизнь середины 1850-х - 1860-х гг. 

108-109  2 Общественная жизнь середины 1870-х - начала 1880-х гг. 

110-111  2 «Народное самодержавие» Александра III. Общественная жизнь 1880-1890-х 
гг. 



112-113  2 Внешняя политика России во второй половине ХIХ века 

114-115  2 Культурное пространство империи во второй половине ХIХ века 

116-117  2 Наш край во 2 половине ХIХ века 

118  1 Повторительно - обобщающий урок по теме «Россия во второй половине ХIХ 
века» 

119  1 Промежуточная итоговая аттестация 

Раздел 6. Российская империя в начале ХХ века – 17 часов 

120-121  2 Особенности социально-экономического развития России на рубеже Х1Х – 
ХХ вв. 

122-123  2 Политическое развитие России в начале ХХ века. Внешняя политика 

124-125  2 Общественное движение России в начале ХХ века 

126-127  2 Первая российская революция 1905-1907 гг. 

128-129  2 Начало российского парламентаризма 

130-131  2 Общество и власть после революции. Реформы П.А. Столыпина 

132-133  2 Серебряный век российской культуры 

134  1 Наш край в начале ХХ века 

135  1 Повторительно - обобщающий урок по теме «Российская империя в начале ХХ 
века»  

136  1 Итоговое повторение 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИСТОРИИ 

11 класс 

Учебно-методический комплект: 

Учебник: История. История России. С древнейших времѐн до 1914 г. 11 класс (углубленный уровень): учебник: в 2 частях. / Н. С. Борисов, 

А. А. Левандовский; под ред. С. П. Карпова. - Москва: Просвещение, 2022.  

 

Технические средства: 

1. Проектор. 

2. Компьютер. 

3. Экран. 

4. Электронная доска. 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы 

воспитания, социальной защиты, методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компь-

ютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

12. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты 

13. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

14. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 
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