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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Россия в мире» составлена на основе: 

- федеральный закон от 29.12.2021 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

- требованиям к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленные в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения; 

- примерной программы среднего общего образования по истории, авторской программы 

О.В. Волобуева, В.А. Клокова, С.В. Тырина Рабочая программа «Россия в мире с древнейших 

времён до начала XX века» Базовый уровень, 11 класс, - М.: Дрофа, 2017. 

- примерной программы основного общего образования к учебнику Н.В. Загладин, Л.С. 

Белоусов «История. Всеобщая история. Новейшая история 1914 г. – начало XXI в.» под научной 

редакцией С.П. Карпова. (10-11 класс) – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. (ФГОС. 

Инновационная школа) 

- примерной программы среднего общего образования по истории, авторской программы 

Торкунова А.В. «История России. ХХ – начало ХХI вв.», - М.: Просвещение, 2017 

- основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«Бородинская СОШ» на 2021 – 2026 гг. 

- учебный план МКОУ «Бородинская СОШ» 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития 

различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, 

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 общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления 

учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее 

различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 

учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в 

полной средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и 

способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, независимость от задач 

профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории 

на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным 

опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России 



во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый 

уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на 

ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными 

задачами учебного процесса. 

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего 

(полного) общего образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. 

«История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как 

обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории учащимися, получающими 

базовую подготовку в рамках самых различных профилей. С этой точки зрения, важно 

использовать резерв свободного учебного времени, установленный примерной программой, для 

привлечения дополнительного материала, оптимальное распределение тем в рамках уровня 

среднего общего образования. Поэтому учитывая целесообразность непрерывного образования, 

сопряженного с тематикой, того или иного конкретного профиля необходимо курс Всеобщей 

истории, рассчитанный на 10-11 классы, изучить в десятом классе. Так, например, в рамках 

социально-экономического профиля в базовом курсе истории может быть акцентирована особая 

содержательная линия «История экономики», в рамках естественнонаучных профилей – особая 

содержательная линия «История науки и техники» и т.д. Кроме того, с учетом небольшого объема 

учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне, принципиально важны 

межпредметные связи с курсом обществоведения. Предполагается не только  использование 

учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная 

взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для 

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (ФГОС СОО) в российской школе вводится интегрированный учебный 

предмет «Россия в мире». Его изучение предусмотрено на базовом уровне. 

Методика преподавания курса «Россия в мире» базируется на системно-деятельностном 

подходе, который в соответствии с положениями ФГОС СОО обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного 

учреждения; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Методологической основой предмета «Россия в мире» являются те же положения, которые 

зафиксированы в Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

К таким положениям, в частности, относятся: 

 принцип научности; 

 многофакторный подход к освещению жизни общества; 

 исторический подход; 

 антропологический подход; 

 историко-культурологический подход. 

Учитывая опыт, накопленный российским педагогическим сообществом в ходе 

преподавания общественных дисциплин, проблемы, которые активно обсуждаются в этом 

сообществе, следует особо подчеркнуть значение историко-культурологического подхода. Его 

применение нацеливает авторов курса и педагогов на обращение к духовной стороне жизни 

общества, освещение принципиальных моментов, связанных с ментальностью, особенностями 

российской цивилизации. Ни в коем случае не уходя от анализа экономических и политических 

сторон жизни общества, характеристики социальных процессов, в курсе «Россия в мире» следует 



уделить значительное место вопросам развития представлений человека о мире и своем месте в 

нем, истории религии и отражения религиозных доктрин на эволюции социума, развития 

художественной культуры как способа отражения социальных явлений, изменений в быту, в 

традициях и обычаях людей. 

Важной особенностью курса «Россия в мире» является то, что он дает возможность 

системно представить процесс развития всех сторон жизни российского общества и 

охарактеризовать его современное состояние. Ни один другой предмет таких возможностей в 

настоящее время не предоставляет. Так, начало отечественной истории начинает изучать 

подросток-шестиклассник, а заканчивает ученик старшей школы. За несколько лет меняются 

интересы и познавательные возможности школьников, ранее изученный материал забывается, 

картина исторических процессов приобретает вид набора отдельных фрагментов. В курсе 

обществознания представлен теоретический материал, рассматриваются отдельные 

характеристики российского общества, приводятся примеры из истории, но целостной картины 

социума также не возникает. 

Эти пробелы может ликвидировать предмет «Россия в мире». Он четко представит 

эволюцию и особенности российского общества (цивилизационные характеристики, социальную 

структуру, духовную жизнь, хозяйство, государственность). Кардинальная задача курса — 

формирование у старшеклассников гражданственности и патриотизма, четких представлений о 

национальных интересах Российской Федерации, связанных на современном этапе в первую 

очередь с формированием в нашей стране гражданского общества и правового государства. 

Учебный материал предмета «Россия в мире» дает возможность развивать у школьников 

ключевые ориентиры, связанные с российской идентичностью, принадлежностью к российскому 

народу как гражданской нации. Особое значение в связи с этим имеет осознание причастности к 

исторической судьбе  нашей Родины, к великой российской культуре, к сообществу 

современников, способных ставить перед собой и решать важные задачи. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Важной особенностью учебного предмета «Россия в мире», которая отмечена во ФГОС 

среднего общего образования, является его интегрированный характер. Данная особенность 

связана с двумя существенными аспектами.  

Во-первых, содержание курса «Россия в мире» включает в себя комплекс разносторонних 

характеристик общества на разных этапах его развития. Общая логика предметного содержания 

базируется при этом на всеобщей и отечественной истории. 

Во-вторых, для успешного достижения обозначенных выше образовательных результатов 

школьники будут знакомиться с данными, которые предоставляет широкий круг наук об 

обществе: культурология, политология, экономика, социология, демография и др. Изучение 

предмета «Россия в мире» предусматривает широкое использование межпредметных связей. В 

частности, следует привлекать знания, полученные школьниками на уроках обществознания, 

географии, литературы, изобразительного искусства, музыки. Изучение предмета «Россия в мире» 

предусматривается в выпускном классе. Таким образом, он выступает в качестве своего рода 

итогового курса, который подводит черту под всем комплексом знаний об обществе, которые 

получает современный российский школьник. Следовательно, происходит повторение уже 

имеющихся сведений, получение на этой базе новых данных, синтез учебного материала на основе 

познавательных возможностей выпускника школы. 

Внедрение учебного курса «Россия в мире» в практику среднего общего образования 

совпадает по времени с началом преобразования системы школьного исторического образования. 

В основу изменений положена Концепция нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории. Составной частью Концепции является Историко-культурный стандарт 

(ИКС). 



В Концепции предложена новая структура изучения отечественной истории – с 6 по 10 

класс. Следовательно, такая логика диктует изменение и в курсе всеобщей истории: он будет 

начинаться, как и прежде, в 5 классе, но заканчиваться вместе с курсом отечественной истории в 

10 классе. Таким образом, речь идет о корректировке существовавшей с 1990х гг. концентрической 

системы (первый концентр – 5 - 9 классы, второй – 10 - 11 классы). В соответствии с новым 

подходом основной блок исторического образования охватывает с 5 по10 класс, а в 11 классе 

остается мини-концентр. Еще одним ориентиром для выстраивания структуры школьного 

исторического курса является Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. Данная программа раскрывает содержание предмета «История России. Всеобщая 

история». Предусматривается изучение всеобщей истории в 5 - 9 классах и изучение истории 

России в 6 - 9 классах (до начала ХХ в.). 

Введение учебного предмета «Россия в мире» сочетается с новой структурой и 

содержанием школьного исторического образования. В 5 - 10 классах учащиеся познакомятся с 

главными событиями всеобщей и отечественной истории, у них будет сформировано общее 

представление о главных вехах истории человеческой цивилизации. При этом следует отметить, 

что в Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

сформулированы задачи представить историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса и обратить внимание на события и процессы мировой истории в части 

синхронизации российского исторического процесса с общемировым. За счет решения этих задач 

будет создана основа, которая позволит изучать предмет «Россия в мире» с опорой на 

сформированные у учащихся представления, выходя при этом на качественно новый уровень 

анализа и обобщения материала. К тому же учащиеся выпускного класса обладают знаниями об 

обществе, полученными в ходе изучения курса обществознания на уровне первого концентра (до 9 

класса) и первой части второго концентра (10 класс). Таким образом, работа по курсу «Россия в 

мире» будет базироваться на сформированных у школьников представлениях об основных сферах 

общественной жизни и главных чертах российского общества. Анализ исторического контекста 

станет естественной базой для логического перехода к характеристике современного российского 

общества и глобального мира. Курс «Россия в мире» призван показать, каким образом 

формировалась цивилизация XXI в., каковы главные особенности нынешнего этапа развития 

человечества. В связи с этим представляется важным отразить в курсе достижения человечества, 

связанные с общественно-гуманитарным прогрессом. 

Особое внимание следует уделить тем вопросам, которые можно образно определить как 

«вызовы современности». В частности, к ним можно отнести проблемы «человек и природная 

среда» (экологии, поиска новых экономических ресурсов и др.), «человек и социально-

политическая среда» (терроризма, межконфессионального взаимодействия и др.) и т. д. 

Системный анализ путей формирования и главных характеристик современного мира и 

российского общества является основой для развития личности старшеклассников и 

формирования у них компетенций, необходимых для соответствующего периода социализации. 

Они получат необходимую подготовку для того, чтобы делать осознанный выбор в системе 

мировоззренческих координат, разбираться в основных проблемах экономики и политики, 

формировать осознанное отношение к эстетическим вопросам и собственному творчеству. 

Представление о российской цивилизации как обществе, построенном на многовековом 

опыте взаимодействия представителей разных хозяйственно-культурных типов, этносов и 

конфессий закладывает основу для формирования у выпускников школы уважения и интереса к 

разным странам, культурам и народам. Это представление позволяет выработать убежденность в 

том, что проблемы современной России и мира в целом можно решать только на основе 

толерантности, соблюдения правовых основ, согласованных действий представителей разных 

социальных слоев, народов, государств.  



Компетентный взгляд на современный социум, в который вступают выпускники школы, 

необходим и для успешного решения вопросов, связанных с профессиональной ориентацией, 

определением своего места в жизни. Представленная в курсе «Россия в мире» информация о том, 

какие проблемы стоят перед обществом, какие области человеческой деятельности будут наиболее 

перспективными в ближайшее время, способны помочь юношам и девушкам в том, чтобы найти 

соответствующее применение своим способностям, определиться с будущей профессией. 

Освоение курса «Россия в мире» предполагает погружение обучающихся в информационно-

образовательную среду, включающую самый широкий набор современных образовательных 

ресурсов. Школьникам предстоит рассмотреть круг разнообразных источников (как текстов, так и 

таблиц, схем, картин и т. д.), провести анализ данных, относящихся к разным странам и эпохам, 

научиться определять универсальные закономерности и особенные черты в жизни различных 

исторических общностей. При этом наряду с источниками в традиционной форме школьникам 

придется обращаться к электронным источникам информации, создавать презентации и т. д. 

Изучение курса «Россия в мире» дает возможность нацелить школьников на комплекс 

действий, связанных с изучением  родного края. Краеведческий компонент можно включить в 

учебный процесс, используя как проблемный, так и хронологический подход. Эффективным 

инструментом разработки данной проблематики является использование внеурочной 

деятельности, которая может предусматривать посещение краеведческих музеев, предприятий, 

учреждений, учебных заведений, знакомство с природными объектами, памятниками архитектуры 

и монументального искусства. 

 

II. Цели курса: 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других народов и стран. 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных 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. 

III. Задачи курса 



3. формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

4. овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

5. формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

6. овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

7. формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике 

9. Анализ закономерностей изменения проблематики исторических исследований 

выяснение факторов и направлений этого процесса.  

10. Изучение развития и особенностей функционирования исторических научных 

учреждений, а также системы подготовки кадров для исторической науки всей системы 

исторического образования в стране. 

13. Изучения объективных условий развития исторической науки и особенно 

правительственной политики в области исторической науки и образования, ибо от неё во многом 

зависят, например, условия использования историками архивных материалов, возможности 

публикации результатов исследований. 

 

IV. Результаты обучения: 

Личностные результаты: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

многонационального народа России, уважение государственных символов; 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 



 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

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

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Реализация системно-деятельностного подхода при изучении школьниками курса «Россия в мире» 

позволит достичь метапредметных результатов, обозначенных во ФГОС СОО. К указанным 

результатам относятся: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 



 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

Предметные результаты: 

 сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе 

знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

 сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте 

мирового развития, как определяющего компонента формирования российской идентичности; 

 сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего; 

 сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

 сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

 сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших 

в один исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных исторических 

процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

 сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального подтверждения; 

 сформированность представлений об особенностях современного глобального общества, 

информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной России в 

мире; 

 сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 

источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России. 

 характеризовать этапы становления исторической науки; 

 раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике; 

 формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

 датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 

V. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 10 класс. 

Первая Мировая война и её итоги 

Империализм как идеология и политика. Борьба за колониальный передел мира. Первая 

Мировая война: экономические, политические, социально-психологические, демографические 

причины и последствия. Версальско-Вашингтонская система и изменение политической карты 

мира. Начало складывания международно-правовой системы. Лига наций. Паневропейское 

движение и пацифизм. 

Ведущие державы Запада между мировыми войнами 

Структурный экономический кризис 1930х гг. и переход к смешанной экономике. 

Кейнсианство и институционализм о стратегии общественного роста. «Государство 

благосостояния». Транснационализация мировой экономики. Эволюция собственности, трудовых 

отношений и предпринимательства в середине ХХ вв. Протестные формы общественно-

политических движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». 

Контркультура. Проблема политического терроризма. Историческая природа тоталитаризма и 



авторитаризма Новейшего времени. Политическая и социальная идеология тоталитарного типа. 

Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и 

партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового 

строительства, социальных и экономических отношений, культуры. Массовое сознание 

тоталитарного общества.  

Человечество во ВМВ. Мировое развитие в годы «Холодной воны» 

Система международных отношений в середине ХХ в. Вторая Мировая война: 

экономические, политические, социально-психологические, демографические причины и 

последствия. Складывание мирового сообщества. Международно-правовая система ООН. 

Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных 

отношений в период «холодной войны». Распад мировой колониальной системы и формирование 

«третьего мира». Движение неприсоединения. 

Мир во 2й пол. ХХ в. – н. XXI в. Страны Азии, Африки и Латинской Америки. 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Понятия 

«постиндустриальное общество», «постмодерн», «информационное общество». Структурный 

экономический кризис 1970-х гг. Неоконсервативные реформы: экономическая стратегия и 

результаты. Динамика экономического развития ведущих стран Запада на рубеже XX – XXI вв. 

Информационная революция и формирование инновационной модели экономического развития. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе. «Человеческий капитал» – 

основной ресурс информационной экономики. Распад мировой социалистической системы и пути 

постсоциалистического развития. Особенности современных социально-экономических процессов 

на Востоке.  

Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Дискуссия о постнеклассической научной методологии. Синергетика. Мировоззренческие основы 

постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в информационном 

обществе. Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических 

(цивилизационных) концепциях, формационной теории, теории модернизации, теории 

макроэкономических циклов («длинных волн»). 

ИСТОРИЯ РОССИИ 10 класс 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

Россия в Первой Мировой войне. Русская внешняя политика. Создание военно-

политических блоков в Европе. Обострение русско-германских противоречий. Начало Первой 

Мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих сторон. Военные действия на Восточном 

фронте в 1914 – 1916 гг. Итоги военной кампании 1914 – 1916 гг. Психологический перелом в 

армейских настроениях. Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в 

стране. Отношение политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация 

царизма и государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный 

блок. Угроза национальной катастрофы. 

Россия в годы революции и гражданской войны 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение 

монархии. Временное правительство и Советы. Внешняя и внутренняя политика Временного 

правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. 

Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской 

государственности. Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд 

Советов и его декреты. Становление советской системы управления. Учредительное собрание и 

его роспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. Выход России 



из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление однопартийной 

диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-экономическая политика 

советского государства. Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. 

«Военный коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. 

Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. 

Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской 

войны. 

СССР в 1920-е гг. 

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские 

выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике 

НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области 

национально-государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 

построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание 

НЭПа. Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский 

договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных и национально-

освободительных движений. Деятельность Коминтерна. Многообразие культурной жизни в 

1920-х гг. 

СССР в 1930е гг. 

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного 

потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. 

Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование 

централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть партийно-

государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. 

Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – началу 

1940-х гг. Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. 

Вступление СССР в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в 

Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя 

политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР. Коренные изменения в духовной 

жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. Развитие системы образования. 

Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в 

литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в обществе. 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 

обороноспособности страны. Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные 

сражения. Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного 

перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного 

перелома в ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского 

Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против 

Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский. 

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на 

Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. 

Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа 

в Отечественной войне. СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 

Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. 

Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне. 



Советский Союз в послевоенный период. 1945 – 1953 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». 

Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. 

Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны. Духовная атмосфера в 

советском обществе после победы в Великой Отечественной войны. Идеологические кампании 

конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий. 

СССР в 1953 – 1964 гг. 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. 

Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало 

реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение 

«культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение 

коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы 

управления экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение целины. 

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и 

страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его 

международные последствия. Достижения советского образования, развитие науки и техники. 

Атомная энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. 

Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в 

общественной жизни. 

СССР в 1960е – начале 1980х гг. 

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы 

середины 1960х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в 

экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение 

положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 

демографической ситуации. Усиление консервативных тенденций в политической системе. 

Концепция «развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки 

повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие 

диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. Советское 

руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских отношений. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская война. Развитие советского 

образования, науки и техники, культуры и спорта. 

Советское общество в 1985 – 1991 гг. 

Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. Демократизация 

политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. Съезды народных 

депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало формирования новых 

политических партий и общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в 

развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. «Новое политическое 

мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из Афганистана. Политика 

разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской 

Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992 – 1993 

гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. События октября 



1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской Федерации. Изменения 

в системе государственного управления и местного самоуправления. Политические партии и 

движения. Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние на 

общественно-политическую жизнь страны. В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем и социальную стабильность. Россия в мировом сообществе. Приоритеты 

внешней политики Российской Федерации на рубеже ХХ – XXI вв. Россия в СНГ. Российско-

американские отношения. Россия и Европейский Союз. Культурная жизнь современной России. 

Интеграция России в мировое культурно-информационное пространство. Новые течения в 

искусстве. Особенности современной молодежной культуры 

РОССИЯ В МИРЕ 11 класс 

Введение 

Предмет изучения исторической науки. Исторические источники. Основные подходы к 

пониманию истории. Современный этап развития исторической науки. Отличие истории от 

мифологии. 

Тема I. От первобытности к древним цивилизациям 

Древнейшее человечество и цивилизации Древнего Востока. Человечество в древности. 

Неолитическая революция и ее последствия. Цивилизации Северо-Восточной Африки и Западной 

Азии. Государства Восточного Средиземноморья. Индо-буддийская и китайско-конфуцианская 

цивилизации. Хозяйство, власть и общество на Древнем Востоке. Религия и культура цивилизаций 

Востока. Античные цивилизации Средиземноморья. Античное Средиземноморье. Северное 

Причерноморье в античную эпоху. Культурное наследие Античности. Возникновение и 

распространение христианства. 

Тема II. Средневековое общество в VI – X вв. 

Становление западноевропейской и восточно-христианской цивилизаций. Поздняя Римская 

империя и мир варваров. Рождение западноевропейской цивилизации. Византия и восточно-

христианская цивилизация. Судьба славянских народов. 

Христианская церковь на Западе и Востоке. Античное наследие и Средневековье. 

Средневековые цивилизации Востока. Китайская и индийская цивилизации в раннее 

Средневековье. Ислам – новая мировая религия. Арабские завоевания и рождение мусульманской 

цивилизации. Раскол в исламе. Культура мусульманских стран. Народы и государства Восточной 

Европы в раннее Средневековье. Природно-географические условия и хозяйственно-культурные 

типы. Этническая карта Восточной Европы. Хазарский каганат и Волжская Булгария. Занятия и 

общественный строй восточных славян. Возникновение Древнерусского государства. Крещение 

Руси. Формирование Древнерусского государства. Наследники Рюрика. Крещение Руси. 

Древнерусское государство и общество. Организация управления государством. Первые 

княжеские усобицы. Община и вотчина в Древней Руси. Социальная структура общества. Русская 

Правда. Культура и быт населения Древней Руси. Новые обычаи. Образование и литература. 

Архитектура и живопись. Бытовая культура. 

Тема III. Россия и мир в XI – середине XV вв. 

Экономическое, социальное и политическое развитие Западной Европы. 

Западноевропейский феодализм. Кризис традиционного аграрного общества. Политическое 

развитие Западной Европы. Изменение роли церкви в жизни общества. 

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Западноевропейская, восточнохристианская 

и мусульманская цивилизации в раннее Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии и 

южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспансия в Восточной Европе. 

Политическая раздробленность Руси. От княжеских усобиц к политической раздробленности. 

Экономическое развитие Руси в период раздробленности. Социально-политические модели и 

внешняя политика. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская земля. Русские княжества и 

Золотая Орда. Монгольская империя. Нашествие на Восточную и Центральную Европу. Золотая 



Орда. Орда и Русь. Москва во главе объединения русских земель. Новые политические центры 

Руси. Великое княжество Литовское и Русское. Дмитрий Донской: начало борьбы за 

независимость. Наследники Дмитрия Донского. Распад Золотой Орды. Русская средневековая 

культура. Культурные центры периода раздробленности. Подъем культуры после нашествия 

Батыя. Книжное дело и литература. Архитектура: храмы и крепости. Великие живописцы. 

Тема IV. Мир в начале Нового времени 

Европа меняет себя и мир. Модернизация европейской экономики. Изменение в социальной 

структуре западноевропейского общества. Великие географические открытия и колониальные 

захваты. Реформация и религиозный раскол в Европе. Протестантская этика и капитализм. 

Формирование Российского государства. От Руси к России. На пути к централизации власти. 

«Москва – Третий Рим…». Экономический подъем. Страны Западной Европы в XVII в. 

Социально-экономическое и политическое развитие Европы в XVI – XVII вв. Французский 

абсолютизм. Английский абсолютизм в XVI – XVII вв. Английская революция XVII в. Кризис 

государства и общества в России. Смутное время. Опричнина. Итоги правления Ивана Грозного. 

Причины Смуты. Поход Лжедмитрия I и гражданская война. Иноземная интервенция и народные 

ополчения. Становление самодержавия Романовых. Ликвидация последствий Смуты. 

Законодательное оформление самодержавия. Церковный раскол. Изменения в экономическом и 

социальном строе. Новые явления в духовной жизни общества. Начало формирования 

многонационального Российского государства. Политическая карта Восточной Европы в XVI в. 

Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого поля. Продвижение на север и в 

Сибирь. Присоединение Левобережной Украины. Русская культура середины XV – XVII вв. 

Основные тенденции в развитии культуры. Книжное дело и литература. Архитектура: новые 

стили. Живопись: от иконы к парсуне. 

Тема V. Запад и Россия в эпоху Просвещения 

Эпоха Просвещения. Успехи в науке как предпосылки Просвещения. Общественные 

идеалы эпохи Просвещения. Развитие просветительских идей в XVIII столетии. «Просвещенный 

абсолютизм». Революции XVIII столетия. Западная Европа перед эпохой революций. Англия и 

североамериканские колонии. Американская революция. Франция перед революцией. Начало 

Великой французской революции. Падение абсолютизма во Франции. Якобинская диктатура и 

завершение Великой французской революции. Власть и общество в России в XVIII в. 

Необходимость преобразований. Внешняя политика и военная реформа. «Регулярное» государство 

Петра I. Борьба за наследие Петра. «Просвещенный абсолютизм»: российский вариант. 

Социально-экономическое развитие России. Деревня и город на рубеже XVII – XVIII вв. Развитие 

мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. Сословный строй 

России. Золотой век дворянства. Расширение территории Российской империи. Северная война и 

территориальные приобретения России. Расширение западных границ в последней трети XVIII в. 

Продвижение на юг. Восточные пограничья Российской империи. Образование, наука и культура. 

Новая эпоха в отечественной культуре XVIII в. Образование и наука. Литература. Архитектура. 

Изобразительное искусство. 

Тема VI. Индустриальная цивилизация в XIX в. 

Западная Европа и Россия в эпоху Наполеоновских войн. Империя Наполеона I. Русско-

французские отношения. Отечественная война 1812 г. Завершение эпохи Наполеоновских войн. 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Начало промышленного 

переворота в Англии. Технический прогресс. Новый этап промышленного переворота. 

Социальные последствия промышленного переворота. Идейные течения и политические партии. 

«Век либерализма». Консерватизм. Социализм. Идеи национализма на Западе. Революции и 

реформы. Революции середины XIX в. во Франции. Революционное движение в других странах 

Европы. Реформы в Великобритании. Колониальные империи. Ослабление «старых» 

колониальных империй – Испании и Португалии. Появление новых колониальных империй – 

Голландии, Франции и Англии. Возникновение независимых государств в Латинской Америке. 

Последствия и новое расширение европейской колонизации в Африке и Азии. Модернизационные 

процессы в мире великих держав. Борьба против рабства и процессы модернизации в США. 



Возникновение национальных государств в Европе. Новые лидеры и новые явления в мировой 

экономике. Общественные движения и политические партии во второй половине XIX в. 

Тема VII. Россия на пути модернизации 

Российское государство в первой половине XIX в. «Либерал» на троне. Царствование 

Николая I. Государство и крестьянский вопрос в России в первой половине XIX в. Новые явления 

в социально-экономической сфере. Общественная жизнь России в первой половине XIX в. 

Общественные настроения в н. XIX в. Декабристы. В поисках государственной идеологии. 

Западники и славянофилы. Зарождение идей «русского социализма». Реформы 1860 – 1870 гг. в 

России. Новый рубеж в истории России. Преобразования 1860 – 1870 гг. Экономическая политика 

государства в эпоху реформ. Развитие сельского хозяйства и промышленности в пореформенный 

период. Социально-экономическая политика Александра III (1881 – 1894). Общественное 

движение в России во второй половине XIX в. Рост общественной активности. Консерватизм. 

Русский либерализм. Народничество. Возникновение рабочего движения и зарождение социал-

демократии в России. Россия – многонациональная империя. Управление территориями, 

присоединенными к России в первой трети XIX в. Кавказская война. Присоединение Казахстана и 

Средней Азии. Русские переселенцы в Сибири и на Дальнем Востоке. Пути создания империи. 

Россия в системе международных отношений. 1815 – 1878 гг. Венский конгресс и Священный 

союз. Восточный вопрос в международной политике и Россия. Крымская война. Русско-турецкая 

война 1877 – 1878 гг. 

Тема VIII. Россия и мир в начале ХХ в. 

Внешняя политика России в начале XX в. Политическая карта мира. Внешнеполитическое 

положение России. Русско-японская война. Россия и европейские военно-политические союзы. 

Новые тенденции в развитии индустриального общества. Страны Запада. Процессы глобальной 

модернизации и Россия. Идейные течения и политические партии в России. Начало модернизации 

в странах Востока. Российская империя: самодержавие и общество на рубеже веков. 

Модернизационные процессы в экономике и обществе. Самодержавная монархия и ее социальная 

опора. Возникновение революционных организаций и партий. Первая российская революция. 

Причины, начало и особенности первой революции. Всероссийская Октябрьская политическая 

стачка и Манифест 17 октября. Восстания в конце 1905 г. и Основные законы апреля 1906 г. 

Первая и вторая Государственная дума в условиях спада революции. Итоги и последствия 

революции. Думская монархия и столыпинские реформы. Третьеиюньский политический режим. 

Столыпинская аграрная реформа. Экономика и общество накануне Первой Мировой войны. 

Тема IX. Наука и культура в XIX – начале XX вв. 

Развитие мировой научной мысли. Научные представления о строении природы. 

Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. Научно-

технический прогресс и общество. Мировая литература и художественная культура. Литература и 

жизнь. Основные направления художественной культуры. Изобразительное искусство. 

Музыкальное искусство. Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. 

Театр. Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет. Развитие российской культуры в начале 

ХХ в. Серебряный век. Тенденции культурного синтеза. Стиль модерн в архитектуре. Русский 

модернизм и авангард. 

 

VI. Тематическое планирование  

Всеобщая история 10 класс 
№ 

п/п 
Наименование разделов Разделы  

по 

программе  

 

Разделы 

рабочей 

программы 

1 Введение в предмет 1 0 

2 Раздел I. Первая Мировая война и её итоги 2 2 

3 Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми 

войнами 

6 6 

4 Раздел III. Человечество во Второй Мировой войне 3 4 

5 Раздел IV. Мировое развитие и международные 

отношения в годы «Холодной войны» 

3 3 

6 Раздел V. Мир во второй половине XX – начале XXI вв. 6 5 

7 Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и 6 6 



Латинской Америке 

8 Раздел VII. Наука и культура в XX – XXI вв. 2 1 

9 Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале 

третьего тысячелетия 

1 1 

 Итого 30 часов 28 часов 

 

История России 10 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Поурочные 

рекомендации 

Т.П. Андреевская 

Разделы 

рабочей 

программы 

1 Введение. 1 1 

2 Тема I. Россия в годы «великих потрясений» 9 5 

3 Тема II. Советский союз в 1920 – 1930-х гг. 13 8 

4 Тема III. Великая Отечественная война. 1941 – 1945 

гг. 

7 4 

5 Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945 – 

1991 гг. 

22 14 

6 Тема V. Российская Федерация 11 8 

 Итого 63 часов 40 часов 

 

Россия в мире 11 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Поурочные 

рекомендации 

Т.П. Андреевская 

Разделы 

рабочей 

программы 

1 Введение. 1 1 

2 Тема I. От первобытности к древним цивилизациям 4 3 

3 Тема II. Средневековое общество в VI – X вв. 8 8 

4 Тема III. Россия и мир в XI – середине XV в. 8 8 

5 Тема IV. Мир в начале Нового времени 9 9 

6 Тема V. Запад и Россия в эпоху Просвещения 8 8 

7 Тема VI. Индустриальная цивилизация в XIX в. 7 7 

8 Тема VII. Россия на пути модернизации 9 9 

9 Тема VIII. Россия и мир в начале ХХ в. 6 7 

10 Тема IX. Наука и культура в XIX – начале XX в. 8 6 

11 Резерв  2 2 

 Итого 70 часов 68 часов 

 

Критерии оценки знаний учащихся по истории 
          Устный, письменный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 
• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 
• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и 

всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 
• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 
• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 
• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики; 
• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 
• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 



• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 
• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 
• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 
• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает 

неточности, не искажающие общего исторического смысла; 
• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 
• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при 

работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 
• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 
• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 
• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе 

частичного использования необходимых умений; 
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 
• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний 

либо отказался отвечать. 

Критерии оценки тестового задания: 
90-100% - отлично «5»; 
70-89% - хорошо «4» 

50-69% - удовлетворительно «3»;       

менее 50% - неудовлетворительно «2» 
 

VII. Программное и учебно-методическое обеспечение 

К
л

а
сс

  

Количество 

часов в год 

согласно 

учебному 

плану школы Реквизиты 

программы 

УМК 

обучающегося 
УМК учителя 

ф
ед

ер
а

л
ь
н

ы
й

 

р
ег

и
о

н
а

л
ь
н

ы
й

 

ш
к

о
л

ь
н

ы
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10 28   

примерная программа 

среднего общего 

образования по истории 
к учебнику Н.В. 

Загладин, Л.С. Белоусов 

«История. Всеобщая 
история. Новейшая 

история 1914 г. – начало 

XXI в.» под научной 
редакцией С.П. Карпова. 

(10-11 класс) – М.: ООО 

«Русское слово – 
учебник», 2019. (ФГОС. 

Инновационная школа) 

Н.В. Загладин, Л.С. 

Белоусов «История. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 1914 

г. – начало XXI в.» под 

научной редакцией С.П. 

Карпова. (10-11 класс) – 

М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2019. 

(ФГОС. Инновационная 

школа) 

Учебник: Н.В. Загладин, Л.С. 

Белоусов «История. Всеобщая 

история. Новейшая история 1914 

г. – начало XXI в.» под научной 

редакцией С.П. Карпова. (10-11 

класс) – М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2019. (ФГОС. 

Инновационная школа) 

Справочная и методическая 

литература; 

Интернет-ресурсы;  

Стенные карты;  

DVD фильмы;  

издания периодической печати,  

Ресурсы школьной и городской 

библиотеки 

10 40   

примерная программа 
среднего общего 

образования по истории, 

авторской программы 
Торкунова А.В. 

Горинов М.М., Данилов 

А.А.идр/под 

ред.Торкунова А.В. 

История России 10 кл. 

Горинов М.М., Данилов А.А. и 

др/под ред. Торкунова А.В. История 

России 10 кл. (учебник в трёх 



«История России. ХХ – 

начало ХХI вв.», - М.: 

Просвещение, 2017 

(учебник в трёх частях), - 

М.: Просвещение, 2017 

частях), - М.: Просвещение, 2017 

Справочная и методическая 

литература; 

Интернет-ресурсы;  

Стенные карты;  

DVD фильмы;  

Издания периодической печати, 

Ресурсы школьной и городской 

библиотеки 

11 70   

примерная программа 

среднего общего 

образования по истории, 
авторской программы 

О.В. Волобуева, В.А. 

Клокова, С.В. Тырина 
Рабочая программа 

«Россия в мире с 
древнейших времён до 

начала XX века» 

Базовый уровень, 11 

класс, - М.: Дрофа, 2017. 

О.В. Волобуев, А.В. 

Абрамов, С.П. Карпачёв, 

В.А. Клоков, В.А. 

Рогожкин, И.Н. Фёдров, 

С.В. Тырин «Россия в 

мире с древнейших 

времён до начала XX в. 

(11 класс) – М.: Дрофа, 

2019 (Российский 

учебник) 

1. О.В. Волобуев, А.В. 

Абрамов, С.П. Карпачёв, В.А. 

Клоков, В.А. Рогожкин, И.Н. 

Фёдров, С.В. Тырин «Россия в 

мире с древнейших времён до 

начала XX в. (11 класс) – М.: 

Дрофа, 2019 (Российский 

учебник) 

2. Справочная и 

методическая литература; 

3. Интернет-ресурсы;  

4. Стенные карты;  

5. DVD фильмы;  

6. Издания периодической 

печати,  

7. Ресурсы школьной и 

городской библиотеки 

 


