
 



1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «История» углубленного уровня составлена на 

основе ФГОС СОО и концепции  развития исторического образования  для обучающихся 

11 класса и предоставляет каждому обучающему возможность достижения уровня 

исторических знаний для дальнейшей успешной жизни в обществе. 

Программа по истории углубленного уровня разработана на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. от 29.06.2017) «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

2. Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ 

СОШ с. Красное Поселение. 

Программа составлена на основе интегрированной авторской рабочей программы 

по истории: «История России» О.В. Волобуев, И.Л. Андреев, Л.М. Лященко и др.; 

(углубленный уровень). 10-11 классы. 
В учебном плане ГБОУ СОШ с. Красное Поселение на изучение предмета «История» в 

11-м классе отводится 4 часа в неделю, что составляет 140 часов в год. 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих цели и задач: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие 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 

мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Особенность данного курса «История России» заключается в том, что он носит 

повторительно-обобщающий характер и охватывает всю историю России с древнейших 

времён до 1914 г., а также материалы для повторения истории России ХХ – начала ХХI в. 

В результате изучения истории на углубленном уровне ученик должен: 

знать: 



 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной истории; 

 периодизацию отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути развития России, её роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта,  схема);  

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из исторической обусловленности; 

 критического восприятия получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих исторически возникшими 

формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

3. Содержание учебного предмета. 

Введение. (1ч) 
          Периодизация истории России. Кризисы Российской государственности. Роль 

Русской Православной церкви, хозяйственных отношений, государственного строя и 

культуры в истории России. 

Тема I. От Древней Руси к Российскому государству. 
          Территория нашей страны в глубокой древности. Каменный век на территории 

России. Античность. Ирано-язычные племена. Финно-угорские племена в I тысячелетии н. 

э. Балты.   

          Восточные славяне в древности. Отношения славян с проходящими через Степь 

народами. Варяги. Общественный строй и хозяйство восточных славян.  

          Создание Древнерусского государства. Центры зарождения восточнославянской 

государственности. Возникновение государства. Происхождение названия «русь».  

          Русь при первых князьях. Русь при преемниках Олега. Походы князя Святослава. 

          Правление князя Владимира. Начало правления Владимира. Внешняя политика 

Владимира. Крещение Руси.  

          Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Борьба за киевский престол между сыновьями 

Владимира. Княжение Ярослава Мудрого. Внешняя политика Ярослава Мудрого.  

          Русь при Ярославичах и Владимире Мономахе. Общая характеристика развития 



Руси в 1054-1132 гг. Русь при Ярославичах. Борьба с половцами. Княжение Владимира 

Мономаха.  

          Общество и хозяйство Древней Руси. Социальная лестница Руси. Хозяйство 

Древней Руси.  

          Политическая раздробленность Руси. Начало раздробленности. Причины 

раздробленности. Значение периода раздробленности. Место и роль различных земель в 

раздробленном древнерусском мире.  

          Владимиро-Суздальское княжество. Ростово-Суздальская земля в VII – середине XII 

в. Княжение Андрея Боголюбского (1157-1174). Владимиро-Суздальское княжество в XII 

– начале XIII в.  

          Господин Великий Новгород. Территория и население Русского Севера. 

Особенности новгородского социально-экономического уклада. Политическое устройство 

Новгорода.  

          Культура Древней Руси IX – начала XIII в. Просвещение, литература и фольклор. 

Архитектура Х и начала ХIII в. Живопись, скульптура и прикладное искусство Х – начала 

ХIII в.  

          Нашествие монголов на Русь. Монгольская империя и её завоевания. Монгольская 

империя после смерти Чингисхана. Батыево нашествие. Причины поражения Руси. 

          Борьба Руси с западными захватчиками. Крестоносцы. Невская битва. Война 

Новгорода с Ливонским орденом в 1240-1242 гг. 

 Владимирская Русь под властью Золотой Орды. Последствия Батыева нашествия. 

Ордынское владычество. Княжение Александра Невского.  

          Возвышение Москвы. Центры объединения Руси. Москва и Тверь – центры 

собирания Русь. Политика первых московских князей. Даниил Московский, Юрий 

Данилович, Иван I Данилович Калита. 

          Правление Дмитрия Донского. Ослабление Золотой Орды. Начало борьбы Москвы с 

Ордой. Начало борьбы с монголами. Куликовская битва. Нашествие Тохтамыша.  

          Северо-Восточная Русь в конце XIV – первой половине XV в. Правление Василия I. 

Междоусобная война князей московского дома. Северо-Восточная Русь при Василии 

Тёмном после войны. Флорентийская уния и автокефалия Русской православной церкви. 

          Образование единого Российского государства. Объединение Северо-Восточной 

Руси вокруг Москвы. Создание единого Русского государства. Особенности зоздания 

единого Русского государства. 

          Внешняя политика Ивана III и Василия III. Свержение ордынской зависимости. 

Русско-Литовские отношения. Отношения с Западной Европой. 

          Политическое устройство Руси при Иване III и Василии III. Реформы центрального 

управления. Территориальное деление и местные органы власти. Право. 

          Хозяйство и общество России во второй половине XV – начале XVI в. Особенности 

хозяйственного развития России. Социальная лестница.  

          Русская культура XIII-XV вв. Фольклор и литература. Общественная мысль. 

Архитектура и живопись XIII – начала XV вв.  

Тема II. Россия в XVI-XVII вв. 
          Начало правления Ивана IV. Правительство Елены Глинской и боярское правление. 

На пути к централизации. Венчание Ивана IV на царство. 

          Реформы Ивана Грозного. Избранная рада и начало реформ. Отмена кормлений, 

земская и губная реформы. Система приказов. Военная и податная реформы. Стоглав и 

новые святые. «Казанское взятие».  

          Ливонская война и опричнина. Начало Ливонской войны. Опричнина и земщина. 

Продолжение войны, конец опричнины. Завершение Ливонской войны. 

          Россия в конце XVI в. Окончание правления Ивана Грозного. Поход Ермака. Фёдор 

Иванович и Борис Годунов. Драма в Угличе. Избрание Годунова на царство. 



          Начало Смуты. Предпосылки и причины Смуты. Авантюра Лжедмитрия I. 

Царствование самозванца. Воцарение Василия Шуйского. Восстание Болотникова. 

          Апогей Смуты. «Тушинский вор». Иностранное вмешательство. Первое ополчение. 

Освобождение Москвы. Избрание на царство Михаила Романова. 

          Правление Михаила Романова. Царь Михаил и патриарх Филарет. Смоленская война 

и строительство засечных черт. Требования сословий.  

          На пути к абсолютной монархии. От сословно-представительной монархии к 

абсолютной. Соборное уложение. Земские соборы и Боярская дума. Приказная система и 

местное управление. Реформа вооружённых сил. Правление Фёдора Алексеевича. 

          Хозяйственное развитие страны. Территория и население. Всероссийский рынок. 

Внешняя торговля. Мануфактурное производство. Экономическая политика государства. 

          Социальный строй и социальные выступления XVII в. «Век устроения» и 

«бунташный век». Соляной бунт. Мятеж городов. Восстание Степана Разина.  

          Церковный раскол и дело патриарха Никола. Патриарх Никон и ревнители 

благочестия. Церковная реформа. Конфликт патриарха с царём. Раскол в Русской 

православной церкви. 

          Внешняя политика первых Романовых. Основные направления внешней политики. 

Воссоединение Украины с Россией. Война со Швецией 1656-1658 гг. Завершение войны с 

Речью Посполитой. На южном направлении. 

          Русская культура XVI-XVII вв. Основные тенденции развития культуры в XVI в. 

Обмирщение культуры в XVII в. Развитие литературы. Архитектура и живопись. Новое в 

просвещении. 

Тема III. Россия в конце XVII-XVIII в. 
          Россия накануне петровских реформ. Регентство царевны Софьи. Личность Петра. 

Связь времён. Первые самостоятельные шаги Петра. 

          Северная война и Ништадтский мир. От Нарвы к первым победам. Вторжение Карла 

XII в Россию. Победа под Полтавой. Триумфальное окончание войны.  

          Преобразование государственного аппарата. Военная и судебные реформы. 

Учреждение Сената и коллегий. Церковная реформа.  

          Социально-экономическая политика Петра I. Развитие промышленности. Рост 

торговли. Крепостнический режим. Народный протест.  

          Новшества в жизни людей. Идеология реформ. Учебные заведения и Академия наук. 

Новый облик дворянства. Ассамблеи и праздники. 

          Начало эпохи дворцовых переворотов. Общая характеристика эпохи. Царствование 

Екатерины I. Малолетний император. 

          Правление Анны Иоанновны. Неудавшаяся попытка ограничения самодержавия. 

Вокруг престола. Внешняя политика. 

          Время Елизаветы Петровны. «Дщерь Петра Великого». Привилегии дворянства. 

Перемены в культуре и жизни двора. 

          Внешняя политика России в середине XVIII в. Польская кампания. Русско-турецкая 

война (1735-1739). Русско-шведская война (1741-1743). Россия в Семилетней войне (1756-

1763). 

          Царствование Петра III и начало эпохи Екатерины II. Политика Петра III. Заговор 

против императора. Начало «Екатерининского века». 

          Внутренняя политика Екатерины II. Екатерина и крепостное право. Восстание 

Емельяна Пугачёва. Политика в духе просвещённой монархии. Наступление на 

свободомыслие.  

          Внешняя политика России в 1762-1796 гг. Главные направления политики и 

обострение польского вопроса. Войны с Османской империей. Русско-шведская война. 

Россия и революционная Франция. 

          Царствование Павла I. Внутренняя политика Павла I. Повороты внешней политики. 

Последний дворцовый переворот.  



          Русская культура в середине – конце XVIII в. Система образования. Наука и высшее 

образование. Литература и театр. Барокко и классицизм в архитектуре. Изобразительное 

искусство. 

Тема IV. Россия в XIX - начале XX в. 

          Территория и население страны в начале XIX в. Административное и политическое 

устройство. Сословная структура. Хозяйственное развитие. 

          Внутренняя политика Александра I. Вступление на престол. Негласный комитет. 

Первые реформы. Проекты М.М. Сперанского. Политика Александра I в 1816-1825 гг. 

Итоги правления Александра I. 

          Внешняя политика Александра I. Отношения с Османской империей и Персией. 

Причины конфликта России и Франции. Подготовка к Отечественной войне 1812 г. 

Вторжение и гибель «Великой армии». Россия в системе международных отношений в 

1813-1825 гг.  

          Общественное движение в первой четверти XIX в. Консервативное направление. 

Возникновение организаций декабристов. Декабристские кружки и организации. 

Восстание на Сенатской площади. Итоги восстания декабристов. 

          Внутренняя политика Николая I. Консервация политического режима. Усиление 

бюрократизма. Сословная политика Николая I. Итоги внутренней политики Николая I. 

          Внешняя политика Николая I. Крымская война. Русско-турецкие отношения. Россия 

на Северном Кавказе. Революции 1848-1849 гг. Крымская война. 

          Общественное движение во второй четверти XIX в. Своеобразие общественного 

движения. Западники и славянофилы. Зарождение революционного движения.  

          Экономическое развитие России в 1801-1855 гг. Сельское хозяйство. 

Промышленность. Транспорт, торговля финансы.  

          Быт основных слоёв населения. Дворянство. Чиновничество и разночинцы. 

Купечество. Духовенство. Крестьянство и работный люд.  

          Просвещение и наука в первой половине XIX в. Система образования. 

Гуманитарные и естественные науки.  

          «Золотой» век русской культуры. Феномен русской журналистики. Литература. 

Архитектура. Живопись и скульптура. Музыка и театр.  

          Вступление на престол Александра II. Подготовка и проведение Крестьянской 

реформы. Причины Великих реформ. Подготовка Крестьянской реформы. Содержание 

реформы 1861 г.  

          Великие реформы 1860-1870-х гг. Закон о земском самоуправлении. Судебная 

реформа. Военная реформа. Реформы в области образования. Цензурная реформа. 

Значение реформ.  

          Внешняя политика 1860-1870-е гг. Политика России в Средней Азии. Политика 

России на Дальнем Востоке. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский мир и 

Берлинский конгресс.  

          Общественное движение 1860-х – начала 1870-х гг. Консервативный лагерь. 

Либеральный лагерь. Народничество: идеология и практика. «Земля и воля» 1876-1879 гг.  

          Правления Александра III. «Контрреформы». Первые мероприятия Александра III. 

«Контрреформы». Внешняя политика Александра III.  

          Общественное движение в России в 1880-х – начале 1890-х гг. Консерваторы. 

Либеральное движение. Революционное движение. 

          Социально-экономическое развитее пореформенной России. Изменения в 

социальной структуре. Развитие сельского хозяйства. Развитие промышленности. 

Торговля и финансы пореформенной России. 

          Население России во второй половине XIX в. Сельский и городской быт. 

Дворянство. Купечество. Рабочие. Крестьянство. 

          Культура России второй половины XIX в. Образование и наука. Литература и 

журналистика. Художественная культура.  



          Россия на рубеже XIX-ХХ вв.: территория, население, общество. Административно-

территориальное деление. Численность населения. Этнический и конфессиональный 

состав населения. Социальная структура: сословия и классы.  

          Экономика России на рубеже веков: достижения и противоречия. Необходимость 

модернизации. Монополии и банки. Рабочее движение. Аграрный вопрос.  

          Самодержавие и оппозиция. В начале ХХ в. «Охранять начала самодержавия». 

Зарождение антиправительственных настроений. Русско-японская война.  

          Первая российская революция 1905-1907 гг. «Расстрельное» начало. Нарастание 

революции. Всероссийская политическая стачка. Манифест 17 октября. Восстания в 

ноябре-декабре 1905 г. Политические партии в революции 1905-1907 гг. I и II 

Государственные думы. Завершение революции.  

          Россия в 1907-1914 гг.: накануне Первой мировой войны. «Сначала успокоение, а 

потом реформы». П.А. Столыпин и программа реформ. Незавершённая модернизация. 

          Повседневная жизнь горожан и крестьян. Урбанизация. Жизнь горожан. Изменения 

в жизни села. 

          Просвещение и наука. Просвещение. Развитие естественнонаучной мысли. 

Исследования Арктики. Гуманитарные научные знания.  

          Культура Серебряного века. Реалистическое направление в литературе и искусстве. 

Новые явления в художественной культуре. Театр, опера, балет и киноискусство.  

Материалы для повторения: Россия в XX - начале XXI в. 

          Россия в 1914-1921 гг. Россия и мир (общая характеристика периода). Россия в 

Первой мировой войне. Великая российская революция (февраль-ноябрь 1917 г.). Первые 

революционный преобразования большевиков. Гражданская война и иностранная 

интервенция. Политика большевиков в годы Гражданской воны и кризис начала 1921 г. 

Культура в годы революции и Гражданской войны. 

          Самарский край в годы Великих потрясений (Великая русская революция, 

Гражданская война). 

          РСФСР и СССР в 1921-1939 гг. РСФСР и СССР в 1920-е гг. Внешняя политика 

1920-х гг. «Великий перелом» конца 1920-х – начала 1930-х гг. и строительство 

«сталинского социализма». Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 

          Самарский край в 1920-1930-е гг. 

          СССР в 1939-1945 гг. Предвоенный период. План «Барбаросса». Соотношение сил 

сторон на 22.06.1941.  Ход военных действий в Великую Отечественную войну. Начало 

Великой Отечественной Войны. Первый период. Брестская крепость. Массовый героизм 

воинов – всех народов СССР. Оборона Севастополя и Одессы. Блокада Ленинграда. 

Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни».  

Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом. Взаимодействие с 

союзниками в годы Великой Отечественной войны и на заключительном этапе Второй 

мировой войны. Советский тыл. «Генеральный план Ост». Окончание второй 

мировой войны. Нюрнбергский и токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников.  

          Самарский край в годы Великой Отечественной войны. Запасная столица и парад 

7.11.1941. Развитие промышленности и трудовой подвиг сельчан. Дети – фронту. 

Куйбышевцы на фронтах Великой Отечественной войны. Вклад регионов, входящих в 

Приволжский федеральный округ в победу в Великой Отечественной войны. 

          СССР в 1945-1991 гг. Поздний сталинизм (1945-1953). «Оттепель» (1953-1964). 

Период стабилизации, или «застой». Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-



х (1964-1985). Перестройка. Распад СССР (1985-1991). 

          Российская Федерация с 1992 г. Экономическое развитие в 1990-е гг. Российская 

Федерация в начале ХХI в. Внешняя политика России. Культура. 

          Самарский край в истории ХХ – начала XXI вв. Административно-территориальное 

деление 1917-1991 гг. Индустриальный центр на Волге: стройки, города, люди. Самара 

космическая. Наука и образование Самарского края. Духовная жизнь. Страницы 

Самарского спорта. Самарская область в составе Российской Федерации. Движение в 

будущее. 

 


