
 

 



1. Планируемые результаты освоения программы. 
 10 класс. 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном 

этапе обучения являются:  
- складывание российской идентичности, способности к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности 
к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите; 
 - формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам 
(герб, флаг, гимн); 

 - формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения;  
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 
Метапредметные результаты изучения истории предполагают 

формирование следующих умений: 
 - самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
 - оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

 - сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения 
цели ресурсы; 

 - организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 
 - критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
 - осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 
 - искать и находить обобщѐнные способы решения задач; 

 -приводить критические аргументы как в отношении собственного 
суждения, так и в отношении действий и суждений другого; 

 -анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
-развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 -представлять публично результаты индивидуальной и групповой 
деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что 
обучающиеся на базовом уровне научатся: 

 -рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 
исторического процесса; 



 -определять последовательность и длительность исторических событий, 
явлений, процессов; 

 -характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий; 
 -представлять культурное наследие России и других стран; 

 -работать с историческими документами; 
 -сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 
 -критически анализировать информацию из различных источников; 

 -соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 
явлениями, процессами, персоналиями; 

 -использовать  статистическую  (информационную)   таблицу, график, 
диаграмму как источники информации;  

-использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
 -составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет- ресурсов; 
 - работать с хронологическими  таблицами,  картами  и  схемами, читать 

легенду исторической карты; 
 -владеть основной современной терминологией исторической науки, 
предусмотренной программой; 

 -демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 
исторической тематике; 

 -оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в; 
 -ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
Кроме того, ученики на углублѐнном уровне научатся: 

 -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;  

-характеризовать особенности исторического пути России, еѐ роль в мировом 
сообществе; 
 -определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 
 -определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между важнейшими событиями (явлениями, процессами);  
-различать   в   исторической   информации   факты   и   мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 
 -находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции; 
 -исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени. 

 -презентовать историческую  информацию  в  виде  таблиц,  схем,  графиков; 
-раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать своѐ отношение к различным версиям, 



оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 
представлений о достижениях историографии; 

 -соотносить   и   оценивать   исторические   события   локальной, 
региональной, общероссийской и мировой истории ХХ в.; 
-с опорой на факты, приведѐнные в учебной и научно-популярной 

литературе, обосновывать собственную точку зрения на основные события 
истории России новейшего времени, применять приѐмы самостоятельного 

поиска и критического анализа историко-социальной информации, еѐ 
систематизации и представления в различных знаковых системах; 

- на основе комплексного использования энциклопедий,справочников 
изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев; 

 -объяснять, в чѐм состояли мотивы, цели и результаты деятельности 
исторических личностей и политических групп в истории; 

 -на основе вещественных данных, полученных в результате 
исследовательских раскопок, самостоятельно анализировать полученные 

данные и приходить к конкретным результатам; 
 -объяснять, в чѐм состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 
 -давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 
периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 
 

11 класс. 
Освоение школьниками учебного курса «Россия в мире» по  

данной программе обеспечивает достижение важнейших личностных, 
метапредметных и предметных результатов на стадии среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС СОО. 
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. 

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. 
Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 -демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 
особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

-устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 
мировой культуры;  

 -определять место и время создания исторических документов;  
 -проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 
Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России; 
 -понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими  историческими деятелями характера и значения социальных 
реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  -

использовать картографические источники для описания событий и 
процессов и привязки их к месту и времени;  

 -представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 
др., заполнять контурную карту;  

-соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей ХХ века;   

-анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 
контексте общероссийской и мировой истории ХХ века; 



  -обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории  с 
опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией; 
  -рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 
исторического процесса;  

 -знать основные даты и временные периоды  отечественной истории из 
раздела дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, 
явлений, процессов;  

-характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий;  

-представлять культурное наследие России и других стран;   
-работать с историческими документами;  

 -сравнивать различные исторические документы, давать им общую 
характеристику;   

-критически анализировать информацию из различных источников;  
 -соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 
 -использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 
диаграмму как источники информации; 

 -использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;   
-составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  
 -работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 -читать легенду исторической карты;  
 -владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;   
-демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;   
 Выпускник на углубленном уровне научится:  

-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;  
- характеризовать особенности исторического пути России в мире, ее роль в 

мировом сообществе;  
-определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов;  
-использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других 
СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах;  

-определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 
между важнейшими событиями (явлениями, процессами);  

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



-находить и правильно использовать картографические источники для 
реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 

времени;  
-презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 
 -раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

- определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 
оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии;  
-соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.;  
-обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события 
истории России в мире;  

-применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 
историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 
 -критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие 

человечества;  
-изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на 
основе комплексного использования энциклопедий, справочников; 

 -объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 
исторических личностей и политических групп в истории России в мире;  

 -самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 
конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в 

результате исследовательских раскопок; 
 -объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории;  
-давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 
временной и пространственный анализ; 

 -анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 
оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 
фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

 -устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 
связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации;   
-работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 
исторические версии; 

 -исследовать с помощью исторических источников особенности; 
- корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д.;  
 
 

 



2. Содержание учебного предмета. 
 10 класс. 

 
Новейшая история  
Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 
анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 
избирательного права.Национализм. «Империализм».  

Первая мировая война 
Причины Первой мировой войны. 

Первая мировая война Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. 
Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, 

России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели 
войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Вступление в 

войну Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. 
Революция 1917 г. и выход из войны России. Война в Азии. Капитуляция 

государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 
Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в 
европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического 

насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 
экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой 

войны.  
Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны. 
Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской 

империи:независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в 
Германии. Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии 

и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская 
республика. Образование республики в Турции и кемализм. Версальско-

вашингтонская система. Планы послевоенного устройства мира. Парижская 
мирная конференция. Версальская система. Лига наций. Генуэзская 
конференция 1922 г. 

Страны Запада в 1920-е гг. 
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический 

бум. Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные 
политические режимы. Рост влияния социалистических партий и 

профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. 
Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 
Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной 

армии Китая. Становление демократических институтов и политической 
системы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». 

Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. 
Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  Причины Великой 



депрессии. Мировой экономический кризис. Социально-политические 
последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. 

Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. 
Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 
мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-

политическое развитие стран Латинской Америки. 
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический 

бум. Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные 
политические режимы. Фашистский режим в Италии. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 
Становление демократических институтов и политической системы 

колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». 
Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. 

Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  Великая депрессия. 
Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 
экономический кризис. Социально-политические последствия Великой 

депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах 
в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 
регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового 

экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-
политическое развитие стран Латинской Америки.  

Нарастание агрессии. Германский нацизм 
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. 

НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог 
Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская 

диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 
Народный фронт и гражданская война 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. 
Политика «Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного 

фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. 
Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». 
Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и 

на Эбро. Поражение Испанской республики. 
Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс 
Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. 

Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости 
Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-

японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. 
Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел 

Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. Развитие культуры 
в первой трети ХХ в. Основные направления в искусстве. Модернизм, 

авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Психоанализ. 
Потерянное поколение. Ведущие деятели  



культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 
Олимпийское движение. 

Вторая мировая война.  
Начало Второй мировой войны 
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих 

сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. 
Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. 

Советско-германский договор о дружбе и границе. 
Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 
союзников. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной 

политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План 
«Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств.«Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна.  
Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам. 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 
Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. 

Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. 
Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 
оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и 
Японии. 

Итоги войны.  
Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны.Причины «холодной войны». План Маршалла. 
Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. 

«Народная демократия» и установление коммунистических режимов в 
Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский 

конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. 
НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы Гонка вооружений. 
Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ухудшение советско-
американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. 

Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах.  
Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально- 
освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. 

Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. 
Советско-китайский конфликт. «Разрядка» Причины «разрядки». Визиты Р. 

Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая 
восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный 

кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к 
политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 



 «Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 
сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V 

республики во Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. 
«Скандинавская модель» общественнополитического и социально-
экономического развития. Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». 

Движение за гражданские права в США. Новые течения в обществе и 
культуре.  Информационная революция. Энергетический кризис. 

Экологический кризис и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – 
начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, 

Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана.  
Достижения и кризисы социалистического мира «Реальный социализм»  

 Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и 
Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв 
отношений Албании с СССР. Строительство социализма в Китае. Мао 

Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные реформы в Китае. 
Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в 

Камбодже. Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и 
политические последствия реформ в Китае. Антикоммунистические 
революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и 

СССР. Воссоздание независимых государств Балтии.  
Общие черты демократических преобразований. Изменение политической 

карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против 
Югославии.  Латинская Америка в 1950–1990-е гг. Положение стран 

Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 
импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. 

Социалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский 
парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. 

Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские 
войны в Центральной Америке.   

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.  
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных 
движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной 

системы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки создания 
демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге 

Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском 
Роге. Этнические конфликты в Африке. Арабские страны и возникновение 

государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий 
конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем 

Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. 
Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в 

Ираке. Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его 
преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. 

Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. 
Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.  Япония после 



Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 
Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского 

общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». Современный 
мир Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, 
Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности 

интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и 
Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. 

Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на 
международной арене. Демократический и левый повороты в Южной 

Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные 
революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское 

пространство: политическое и социально-экономическое развитие, 
интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в 

современном мире 
История России  

Введение  
Тема:Россия в Первой мировой войне 

Россия в Первой мировой войне.Россия и мир накануне Первой мировой 
войны. Вступление России в войну. 
Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые 

действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с 
союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Милитаризация экономики. 
Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие 
гражданского населения армии и создание общественных организаций 

помощи фронту. 
Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения 

в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания.  
Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни 

общества. 
Великая российская революция 1917 г. Российская империя накануне 
революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины 

обострения экономического и политического кризиса. Война как 
революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные 

проблемы. 
Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные 

слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные 
этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за 
рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 

фронт, национальные регионы.  
Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от 

финансовых обязательств Российской империи. Национализация 
промышленности. 



«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви 
от государства и школы от церкви.  

Тема 2: Революция и Гражданская война  
Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 
интервенция.Идеология Белого движения. Положение населения на 

территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. 
Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции.  

Политика «военного коммунизма».  Причины победы Красной Армии в 
Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской 

войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 
формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской 

войны врегионах в конце 1921–1922 гг. 
Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма». 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной 

комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая 
пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План 

монументальной пропаганды. 
Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки».  
Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда 

и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 
Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. 
Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Тема 3.СССР в годы НЭПа (1921-1928)  
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. 
Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 
Крестьянские восстания в Сибири, в Поволжье и др.  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 
1924 г. 
Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных 

образований в 1920-е гг.  
Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация 

небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 
политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в 

оценках современников и историков.  
Тема 4: Сталинский социализм: СССР в 1929-1941 гг.  

Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. 
Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к 

концу 1920-х гг. Социальнаяполитика большевиков. Положение рабочих и 
крестьян. Эмансипация женщин. 

Тема 5:Великая Отечественная война  



СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 
производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. 
Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 
Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; 
Бессарабии, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. 
Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 
Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря 

уничтожения. Холокост. 
Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен.  

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 
заключенными.  Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. 
Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 

«Дом Павлова».  Битва на Курской дуге.  
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 
сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского 

движения. Антифашистскоеподполье в крупных городах. Значение 
партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество 

с врагом: формы, причины, масштабы.  
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны. 
Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной 

Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 
Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской 
армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за 

Берлин и окончание войны в Европе. 
 Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго 
фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и 

дискуссии. 
 Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско 

в июне 1945 г.  
Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Резерв  
 

 
11 класс. 

 
Введение  

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. Судьба славянских народов.  

Христианская церковь на Западе и Востоке. Античное наследие и 
Средневековье. Средневековые цивилизации Востока. Китайская и индий- 

ская 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 ВолжскаяБулгария. 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 в.  

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, восточно-христианская 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. 
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 в. 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. 
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 года. 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. 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 начале 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. 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. 

Экономика и общество накануне Первой мировой войны. 
Тема IX. Наука и культура в XIX — начале XX в.  



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. 

 
3. Тематическое  планирование. 

10 класс. 
 

Новейшая история – 24 часа 
Мир накануне Первой мировой войны – 1 час 

Первая мировая война- 3 час 
Межвоенный период (1918–1939) – 2 час 
Страны Запада в 1920-е гг. – 3 час 

Нарастание агрессии. Германский нацизм- 2 час 
Народный фронт и гражданская война – 1 час 

Политика «умиротворения» агрессора – 1 час 
Вторая мировая война. – 6 час 

Соревнование социальных систем – 2 час 
Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции – 1 час 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века – 1 час 
Достижения и кризисы социалистического мира «Реальный социализм»-1 час 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. -1 час 
 

 
История России – 44 часа 
 

Введение 1 

Россия в Первой мировой войне 3 

Революция и Гражданскаявойна 8 

СССР в годыНЭПа (1921-1928) 8 

Сталинский социализм: СССР в 1929-1941 гг.  8 

ВеликаяОтечественнаявойна 15 

Резерв 1 

  
 
 

 



11 класс. 
                                                    68 часов 

Россия в мире – 68 час 
Введение -1час 
Тема I. От первобытности к древним цивилизациям (4 ч) 

Тема II. Средневековое общество в VI—X вв. (8 ч) 
Тема III. Россия и мир в XI — середине XV в. (8 ч) 

Тема IV. Мир в начале Нового времени (9 ч) 
Тема V. Запад и Россия в эпоху Просвещения (8 ч) 

Тема VI. Индустриальная цивилизация в XIX в. (7 ч) 
Тема VII. Россия на пути модернизации (9 ч) 

Тема VIII. Россия и мир в начале ХХ в. (6 ч) 
Тема IX. Наука и культура в XIX — начале XX в. (7 ч) 

Резерв -1 час 
 

4. Формы организации обучения 

При изучении учебного предмета применяются как традиционные, так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы 

обучения реализуются в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии с 

обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться следующие формы занятий как: онлайн 

–   уроки, лекции, консультации, практические занятия; лабораторные 

работы, контрольные работы; самостоятельные работы.  

 


