
 
 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета  

10 класс 

№ 
Название 

раздела (темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Мир накануне и в 

годы первой 

мировой войны. 

 патриотизм;  

 уважение к 

Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонациональног

о народа России,   

 чувство 

ответственности и 

долга перед 

Родиной,  

 идентификация себя 

в качестве 

гражданина России. 

 

 

Ученик научится: 

 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. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать принципы структурно-функционального, 

временнóго и пространственного анализа при работе с 

источниками; 

 интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных 

суждений. 

 

 

Регулятивные: 

 самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что 

цель достигнута; 

 оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни 

окружающих людей, 

основываясь на 

соображениях этики и 

морали. 

 

Познавательные: 

 искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том 

числе, осуществлять 

развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия 

в информационных 

источниках. 



 

Коммуникативные: 

 осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами); 

  подбирать партнеров для 

деловой коммуникации 

исходя из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не 

личных симпатий. 

 

2.    Вторая мировая 

война. 1939 – 

1945 гг. 

 готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

 способность 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования с 

учетом устойчивых 

познавательных 

интересов. 

 

Ученик научится: 

 характеризовать особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе; 

 определять исторические предпосылки, условия, место и время 

создания исторических документов. 

 находить и правильно использовать картографические источники 

для реконструкции исторических событий, привязки их к 

конкретному месту и времени. 

Ученик получит возможность научиться: 

 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. 

 

 

Регулятивные: 

 выбирать путь достижения 

цели, планировать 

решение поставленных 

задач, оптимизируя 

материальные и 

нематериальные затраты;  

 сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

 

Познавательные: 

 критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия 

в информационных 

источниках; 

 использовать различные 



 модельно-схематические 

средства для 

представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных 

в информационных 

источниках. 

 

Коммуникативные: 

 координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

 развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств. 

  

3.  Мир во второй 

половине 20 века. 
 гражданственность; 

 гражданская 

позиция активного 

и ответственного 

члена российского 

общества, 

уважающего закон и 

правопорядок, 

осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

Ученик научится: 

 различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов на 

основе анализа исторической ситуации;  

 определять и аргументировать свое отношение к различным 

версиям, оценкам исторических событий и деятельности 

личностей на основе представлений о достижениях 

историографии. 

 

Регулятивные: 

 определять необходимые 

действия  в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения учебных 

и познавательных задач. 

 

Познавательные: 

 выделять общий признак 



демократические 

ценности. 

 

 

 двух или нескольких 

предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления 

 

Коммуникативные: 

 определять возможные 

роли в совместной 

деятельности; 

 играть определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

 принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории. 

 

4.  Модуль – 4. 

Россия в годы 

«великих 

потрясений». 

 нравственное 

сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей, 

толерантного 

сознания и 

поведения в 

поликультурном 

Ученик научится: 

 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. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

Регулятивные: 

 работая по своему плану, 

вносить коррективы в 

текущую деятельность на 

основе анализа изменений 

ситуации для получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между 



мире; 

 готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем 

взаимопонимания, 

находить общие 

цели и 

сотрудничать для их 

достижения. 

 

 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, 

позиций авторов и др.); 

  излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность. 

 

полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности и 

по завершении 

деятельности предлагать 

изменение характеристик 

процесса для получения 

улучшенных 

характеристик продукта. 

 

Познавательные: 

 строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям; 

 излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи 

 

Коммуникативные: 

 соблюдать нормы 

публичной речи, регламент 

в монологе и дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

  высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога; 

  принимать решение в 

ходе диалога и 



согласовывать его с 

собеседником. 

 

 

5.  Советский Союз в 

1920 – 1930-х гг. 
 развитое моральное 

сознание и 

компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора; 

 формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения; 

 веротерпимость, 

уважительное 

отношение к 

религиозным 

чувствам, взглядам 

людей или их 

отсутствию;  

 знание основных 

норм морали, 

нравственных, 

духовных идеалов, 

хранимых в 

культурных 

традициях народов 

России. 

 

 

Ученик научится: 

 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. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, 

позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, 

раскрывая ее познавательную ценность; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний 

об историческом процессе, начальные историографические 

умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской 

деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях. 

 

 

Регулятивные: 

 составлять план решения 

проблемы (выполнения 

проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные 

затруднения при решении 

учебной и познавательной 

задачи и находить средства 

для их устранения; 

 описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи 

другим людям в виде 

технологии решения 

практических задач 

определенного класса. 

Познавательные: 

 использовать различные 

модельно-схематические 

средства для 

представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных 

в информационных 

источниках; 

 менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

 координировать и 

выполнять работу в 



условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

 развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств. 

6.  Великая 

Отечественная 

война. 1941 – 

1945 гг. 

 готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

 готовность и 

способность 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе ориентировки 

в мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учетом устойчивых 

познавательных 

интересов. 

Ученик научится: 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 ориентироваться в основных подходах (концепциях) в 

изучении истории; 

 ознакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической 

тематике; оценивать различные исторические версии. 

Регулятивные: 

 определять совместно с 

педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых 

результатов и критерии 

оценки своей учебной 

деятельности; 

• систематизировать (в 

том числе выбирать 

приоритетные) критерии 

планируемых 

результатов и оценки 

своей деятельности; 

• отбирать инструменты 

для оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований 

Познавательные: 

 использовать различные 

модельно-схематические 

средства для 

представления 



существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных 

в информационных 

источниках; 

 менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

 координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

   развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств. 

7.  Апогей и кризис 

советской 

системы. 1945 – 

1991 гг. 

 Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

Ученик научится: 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 работать с историческими источниками, самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической 

тематике; оценивать различные исторические версии; 

 корректно использовать терминологию исторической науки в 

ходе выступления, дискуссии и т.д. 

Регулятивные: 

 определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии 

оценки своей учебной 

деятельности; 

• систематизировать (в том 

числе выбирать 

приоритетные) критерии 

планируемых результатов 

и оценки своей 

деятельности; 

• отбирать инструменты для 

оценивания своей 



  Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции. 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований 

Познавательные: 

 использовать различные 

модельно-схематические 

средства для 

представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках; 

 менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

 координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

        развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств. 

8.  Российская 

Федерация. 
 Сформированност

ь целостного 

мировоззрения, 

Ученик научится: 

 самостоятельно анализировать полученные данные и 

приходить к конкретным результатам на основе 

Регулятивные: 

• оформляя его для передачи 

другим людям в виде 



соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

  Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции. 

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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 применять элементы источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, 

обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и 

др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

 целенаправленно применять элементы методологических 

знаний об историческом процессе, начальные 

историографические умения в познавательной, проектной, 

учебно-исследовательской деятельности, социальной 

практике, поликультурном общении, общественных 

обсуждениях и т.д. 

 

технологии решения 

практических задач 

определенного класса; 

• планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Познавательные: 

• строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям; 

• строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную 

информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и 

применять способ проверки 

достоверности информации. 

Коммуникативные: 

• создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием необходимых 

речевых средств; 

• использовать вербальные 

средства (средства логической 

связи) для выделения 

смысловых блоков своего 

выступления; 



• использовать невербальные 

средства или наглядные 

материалы. 

 

 
Содержание учебного предмета  

10 класс 

№ Название раздела  Содержание учебного предмета 
Количество 

часов 

1. Мир накануне и в годы первой 

мировой войны. 

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. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в 

составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 

изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 

разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

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. Нарастание экономического кризиса и 

смена общественных настроений: от патриотического подъѐма к усталости 

и отчаянию от войны. 

19 

2. Вторая мировая война. 1939 – 1945 

гг. 

Обострение международной обстановки.  «Хочешь мира – готовься к 

войне». 

Начало войны. Срыв плана молниеносной войны. Сталинградская битва. 

Курская битва. Завершение коренного перелома. Навстречу  Победе. 

Итоги войны. Наш край в годы войны. 

 

6 

3. Мир во второй половине 20 века.  Мирное урегулирование после  Второй мировой войны. Начало «холодной 

войны». Основные этапы  «холодной войны». Война в Корее. Карибский 

кризис. Гонка вооружений. Основные  этапы и тенденции общественно-

политического развития.  Основные этапы и тенденции экономического 

развития. Особенности  развития Италии, ФРГ, Франции, Англии, Японии, 

стран Африки, Азии и Латинской Америки. Установление и эволюция  

21 



коммунистических режимов. Кризис и крушение коммунистических 

режимов. Становление демократических  общественно-политических 

систем в регионе. Национально-освободительные движения  и 

деколонизация. Эволюция общественно-политических систем и 

экономических моделей. 

 

4. Россия в годы «великих 

потрясений». 

« Большая политика» и «Маленькая война».   Социально-экономические 

 предпосылки революции. Политические предпосылки революции. Начало 

революции.  Основные этапы революции. Итоги революции. Становление 

российского парламентаризма.  Реформаторская деятельность Столыпина 

П.А. Июльский кризис и начало войны.  Военные действия(1914-1916) 

Начальный период войны (август – декабрь 1914 г.) Завершающий этап 

войны и итоги войны. Война и общество.   Февральская революция. Выбор 

России в октябре 1917 года.  Россия в условиях двоевластия. Рост влияния 

большевиков.  Кризисы Временного правительства. Большевики берут 

власть. Триумфальное шествие Советской власти. Учредительное собрание. 

Становление новой власти. Начало гражданской войны и интервенции.  Ход 

войны. Итоги и последствия гражданской войны. 

12 

5. Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. Социально-экономическое, политическое, морально-психологическое 

состояние страны и общества после гражданской войны. Переход к новой 

экономической политике. Борьба за власть в партии. Двойственный 

характер советской внешней политики. Социально-экономическое развитие 

СССР к концу 20-х годов. 

Образование СССР. Индустриализация. Цели коллективизации. Этапы 

коллективизации. Последствия коллективизации. От диктатуры класса к 

диктатуре вождя. Социально-экономическое развитие СССР в 1930-е годы. 

Причины сталинских репрессий. Политика массового террора и ее 

последствия. 

13 

6. Великая Отечественная война. 1941 

– 1945 гг. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый 

период войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение 

сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм 

воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – 

Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор 

врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. 

 



Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. 

Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной 

войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на 

осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в 

контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на 

военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение 

норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский 

плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 

заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления 

врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского 

движения. 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». Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром 

окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы 

Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение 

сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой 

и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной 

армии летом–осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского 

движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение 

партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. 



Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на 

территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов 

в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, 

всѐ для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд 

обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. 

Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с 

фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина 

на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство 

войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 

Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 

Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь 

в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия 

(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР 

и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

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. Висло-

Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских 

граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-

экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 

«Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения 

государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская 



коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 

1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 

послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, 

демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 

репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. 

Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в 

Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий 

вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские 

и материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Самарский край в годы Великой Отечественной войны.  
 

7. Апогей и кризис советской 

системы. 1945 – 1991 гг. 

Мирное урегулирование после  Второй мировой войны. Начало «холодной 

войны». Основные этапы  «холодной войны». Война в Корее. Карибский 

кризис. Гонка вооружений. Основные  этапы и тенденции общественно-

политического развития.  Основные этапы и тенденции экономического 

развития. Особенности  развития Италии, ФРГ, Франции, Англии, Японии, 

стран Африки, Азии и Латинской Америки. Установление и эволюция  

коммунистических режимов. Кризис и крушение коммунистических 

режимов. Становление демократических  общественно-политических 

систем в регионе. Национально-освободительные движения  и 

деколонизация. Эволюция общественно-политических систем и 

экономических моделей. 

СССР в первое послевоенное десятилетие. Новый стратегический курс 

Кремля. Трудное возрождение.  Власть и общество. Борьба за власть в 

Кремле. Приход Н.С. Хрущева к власти. Начало десталинизации. 

Экономическое соревнование с Западом. Реформы Хрущева. Противоречия 

«либерального коммунизма».  Конец правления Н.С. Хрущѐва. Нарастание 

консервативных Опасность исламского фундаментализма. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса 

реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции 

39 



деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен 

на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и 

увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. 

Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные 

настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в 

зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и 

демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода 

СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за 

рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и 

науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. 

Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной 

державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». 

Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ 

и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

тенденций. Советское общество на переломе. «Развитой социализм». 

Несостоявшаяся «разрядка». Личность Л.И. Брежнева. Реформы М.С. 

Горбачѐва. Внешняя политика СССР. 

8. Российская Федерация. Распад СССР. Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка 

курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе 

преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост 

цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок 

13 



и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми 

результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ 

в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной 

власти в 1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу 

КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – 

попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина 

№ 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного 

выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. 

Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее 

решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное 

голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. 

Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений 

центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и 

субъектов Федерации.  

 

 

 Итого:  136 

 

 

 

 
Тематическое планирование учебного предмета 

 



                              10 класс 

 

№ Название темы 

Рабочая программа воспитания 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Мир накануне и в годы первой мировой войны. Создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений к своему 

отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать. 

19 1 

2. Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. Создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений к  миру как 

главному принципу человеческого общежития, 

условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье. 

6 - 

3. Мир во второй половине 20 века. Создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений к своему 

отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать. 

21 - 

4. Россия в годы «великих потрясений». Создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

 - 

5. Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. Создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений к своему 

отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

13 - 



котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать. 

6. Великая Отечественная война. Создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений к своему 

отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать. 

13 - 

7. Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 гг. Создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений к к окружающим 

людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения. 

39 - 

8. Российская Федерация Создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

13 1 

 Итого:  136 2 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

11 класс 

№ 
Название 

раздела (темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1. История СССР во 

2 половине 20 в. 

Российская 

Федерация на 

рубеже веков. 

 патриотизм;  

 уважение к 

Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонациональног

о народа России,   

Ученик научится: 

 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 

Регулятивные: 

 самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что 

цель достигнута; 

 оценивать возможные 



 чувство 

ответственности и 

долга перед 

Родиной,  

 идентификация себя 

в качестве 

гражданина России. 

 

 

для реконструкции исторических событий, привязки их к 

конкретному месту и времени. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать принципы структурно-функционального, 

временнóго и пространственного анализа при работе с 

источниками; 

 интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных 

суждений. 

 

 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни 

окружающих людей, 

основываясь на 

соображениях этики и 

морали. 

 

Познавательные: 

 искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том 

числе, осуществлять 

развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия 

в информационных 

источниках. 

 

Коммуникативные: 

 осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами); 

  подбирать партнеров для 

деловой коммуникации 



исходя из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не 

личных симпатий. 

 

2. История 

зарубежных стран 

во второй 

половине 20 века. 

 готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

 способность 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования с 

учетом устойчивых 

познавательных 

интересов. 

 

 

Ученик научится: 

 характеризовать особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе; 

 определять исторические предпосылки, условия, место и время 

создания исторических документов. 

 находить и правильно использовать картографические источники 

для реконструкции исторических событий, привязки их к 

конкретному месту и времени. 

Ученик получит возможность научиться: 

 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. 

 

 

Регулятивные: 

 выбирать путь достижения 

цели, планировать 

решение поставленных 

задач, оптимизируя 

материальные и 

нематериальные затраты;  

 сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

 

Познавательные: 

 критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия 

в информационных 

источниках; 

 использовать различные 

модельно-схематические 

средства для 

представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных 

в информационных 

источниках. 

 

Коммуникативные: 

 координировать и 



выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

 развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств. 

  

3. История России 

до начала 20 

столетия. 

 гражданственность; 

 гражданская 

позиция активного 

и ответственного 

члена российского 

общества, 

уважающего закон и 

правопорядок, 

осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности. 

 

 

Ученик научится: 

 различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов на 

основе анализа исторической ситуации;  

 определять и аргументировать свое отношение к различным 

версиям, оценкам исторических событий и деятельности 

личностей на основе представлений о достижениях 

историографии. 

 

 

Регулятивные: 

 определять необходимые 

действия  в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения учебных 

и познавательных задач. 

 

Познавательные: 

 выделять общий признак 

двух или нескольких 

предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления 

 

Коммуникативные: 



 определять возможные 

роли в совместной 

деятельности; 

 играть определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

 принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории. 

 

 

Содержание учебного предмета  

11 класс 

№ Название раздела  Содержание учебного предмета 
Количество 

часов 

1. История СССР во 2 половине 20 в. 

Российская Федерация на рубеже 

веков. 

 

Мирное урегулирование после  Второй мировой войны. Начало «холодной 

войны». Основные этапы  «холодной войны». Война в Корее. Карибский 

кризис. Гонка вооружений. Основные  этапы и тенденции общественно-

политического развития.  Основные этапы и тенденции экономического 

развития. Особенности  развития Италии, ФРГ, Франции, Англии, Японии, 

стран Африки, Азии и Латинской Америки. Установление и эволюция  

коммунистических режимов. Кризис и крушение коммунистических 

режимов. Становление демократических  общественно-политических 

систем в регионе. Национально-освободительные движения  и 

деколонизация. Эволюция общественно-политических систем и 

экономических моделей. 

СССР в первое послевоенное десятилетие. Новый стратегический курс 

Кремля. Трудное возрождение.  Власть и общество. Борьба за власть в 

Кремле. Приход Н.С. Хрущева к власти. Начало десталинизации. 

43 



Экономическое соревнование с Западом. Реформы Хрущева. Противоречия 

«либерального коммунизма».  Конец правления Н.С. Хрущѐва. Нарастание 

консервативных Опасность исламского фундаментализма. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса 

реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции 

деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен 

на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и 

увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. 

Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные 

настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в 

зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и 

демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода 

СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за 

рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и 

науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. 

Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной 

державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». 

Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ 

и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

тенденций. Советское общество на переломе. «Развитой социализм». 

Несостоявшаяся «разрядка». Личность Л.И. Брежнева. Реформы М.С. 

Горбачѐва. Внешняя политика СССР. 

Распад СССР. Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка 

курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе 

преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 



реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост 

цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок 

и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми 

результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ 

в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной 

власти в 1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу 

КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – 

попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина 

№ 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного 

выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. 

Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее 

решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное 

голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. 

Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений 

центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и 

субъектов Федерации.  

 

 

2. История зарубежных стран во 

второй половине 20 века. 

Мирное урегулирование после  Второй мировой войны. Начало «холодной 

войны». Основные этапы  «холодной войны». Война в Корее. Карибский 

кризис. Гонка вооружений. Основные  этапы и тенденции общественно-

политического развития.  Основные этапы и тенденции экономического 

         21 



развития. Особенности  развития Италии, ФРГ, Франции, Англии, Японии, 

стран Африки, Азии и Латинской Америки. Установление и эволюция  

коммунистических режимов. Кризис и крушение коммунистических 

режимов. Становление демократических  общественно-политических 

систем в регионе. Национально-освободительные движения  и 

деколонизация. Эволюция общественно-политических систем и 

экономических моделей. 

 

3. История России до начала 20 

столетия. 

Славяне в раннем Средневековье Расселение славян, их разделение на три 

ветви. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 

железном веке. Великое переселение народов и славяне. Соседи славян: 

Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская 

Булгария. Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи восточных славян: 

балты и финно-угры. Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие 

торговых отношений с соседними странами и народами. Путь «из варяг в 

греки». Общественные отношения у восточных славян. Традиционные 

верования восточных славян. Основные термины и понятия: каганат, союз 

племѐн,  летопись, подсечно-огневое земледелие, князь, дружина, вече, 

политеизм.   

 Образование Древнерусского государства Исторические условия 

складывания русской государственности. Первые известия о Руси. 

Проблема образования древнерусского государства. Начало династии 

Рюриковичей. Первые русские князья. Правление Святослава Игоревича. 

Отношения Руси с Византийской империей, кочевниками европейских 

степей. Основные термины и понятия: варяги, норманнская и 

антинорманнская теории, дань, полюдье, уроки, погосты. Основные 

персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав.  Расцвет Древней Руси 

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия 

христианства. Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава 

Мудрого. Формирование древнерусского права: Русская Правда. Русь при 

Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. Отношения 

Руси с половцами.  Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, 

вервь, вира, кровная месть, лествичная система престолонаследия. 

Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и 

Глеб, Ярослав Мудрый, Святополк Изяславич, Владимир Мономах, 

Мстислав Великий.  

  Монгольское нашествие на Русь Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и 

72 



страны Восточной Европы. Последствия монгольского нашествия для Руси. 

Система зависимости русских земель от персоналии: Батый, Мстислав 

Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав Черниговский, Даниил Владимиро-

Волынский.  

 Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского  

Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. 

Отношения с Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и 

культурный подъѐм Руси в конце XIII – начале XIV в. Роль Русской 

Православной Церкви в возрождении Руси. Основные термины и понятия: 

Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский орден. Основные 

персоналии:  Александр Невский.  

Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг 

Москвы Возникновение Литовского государства и включение в его состав 

части русских земель. Расцвет Тверского княжества. Первый московский 

князь Даниил. Борьба Твери и Москвы за первенство. Возвышение Москвы 

при Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче. Основные 

персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил 

Александрович, Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит Пѐтр, Семѐн 

Гордый, Иван II Красный, митрополит Алексий, Дмитрий Иванович.  

  Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского Русь накануне 

Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. Историческое 

значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение 

Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская битва. 

Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. Основные термины 

и понятия: Золотая Орда, темник. Основные персоналии: Дмитрий 

Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, митрополит Пѐтр, митрополит 

Алексий, Сергий Радонежский.  

  Междоусобная война на Руси Причины междоусобной войны. 

Образование Русского централизованного государства Иван III. 

Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. 

Государь всея Руси. 

Правление Ивана IV Грозного Регентство Елены Глинской. Унификация 

денежной системы. Период боярского правления. Юные годы Ивана 

Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: еѐ состав и значение. 

Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского 

и Астраханского ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало 



присоединения к России Западной Сибири. Опричнина и последние годы 

Грозного царя. Правление Фѐдора Ивановича. Основные термины и 

понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое войско, губной 

староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная 

черта, опричнина, земщина, заповедные лета, урочные лета, патриаршество. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, 

А. Адашев, И. Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фѐдор 

Иванович, Б. Годунов.  

Правление Ивана IV Грозного Регентство Елены Глинской. Унификация 

денежной системы. Период боярского правления. Юные годы Ивана 

Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: еѐ состав и значение. 

Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского 

и Астраханского ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. Опричнина и последние годы 

Грозного царя. Правление Фѐдора Ивановича. Основные термины и 

понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое войско, губной 

староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная 

черта, опричнина, земщина, заповедные лета, урочные лета, патриаршество. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, 

А. Адашев, И. Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фѐдор 

Иванович, Б. Годунов.  

  Россия в период дворцовых переворотов Дворцовые перевороты: причины 

и сущность. Борьба группировок знати за власть после смерти Петра I.  

Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны. 

Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. 

Внешняя политика России в эпоху дворцовых переворотов. Участие России 

в Семилетней войне. Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, 

бироновщина, гвардия, секуляризация. Основные персоналии: Екатерина I, 

Пѐтр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. Остерман, Анна Иоанновна, Э.И. 

Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П. Бестужев-Рюмин, Пѐтр III.  

 Расцвет дворянской империи в России Личность Екатерины II. Россия в 

начале правления Екатерины II. Особенности просвещѐнного абсолютизма 

в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя политика 

Екатерины II. 

Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. Внутренняя и внешняя 

политика Павла I (1796-1801). Личность Александра I. Проекты реформ и 



первые преобразования. Восточное и европейское направления внешней 

политики Александра I. Русско-французские отношения. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основные этапы и сражения, 

историческое значение войны. Заграничный поход русской армии. Венский 

конгресс и его итоги. Основные термины и понятия: Негласный комитет, 

Государственный совет, министерства, континентальная блокада, 

партизаны, Венская система. Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, 

Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.М. Сперанский, Наполеон Бонапарт, М.И. 

Кутузов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А. Веллингтон, Г. Блюхер.  

  Россия и Священный Союз. Тайные общества Священный союз: система 

безопасности для монархов. Особенности внутренней политики Александра 

I в послевоенный период. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», «Северное» и 

«Южное» общества. «Конституция» Н.М. Муравьѐва и «Русская правда» 

П.И. Пестеля. Восстание декабристов. Основные термины и понятия: 

Священный союз, военные поселения, декабристы. Основные персоналии: 

Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. Муравѐв, С.И. Муравьѐв-

Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I.  

Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в. Власть и общество в 

России. Западники и славянофилы. Революционно-демократическое 

течение общественной мысли. Русские революционеры и Европа. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. «Хождение в народ». «Земля и воля» и еѐ раскол. «Чѐрный 

передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии.  Основные термины и 

понятия: славянофильство, западничество, народники, хождение в народ, 

анархизм, марксизм. 

 Итого:  136 

 
 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

 

                             11 класс 



 

№ Название темы 
Рабочая программа воспитания Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1. История СССР во 2 половине 20 в. Российская 

Федерация на рубеже веков. 

Создание благоприятных условий для 

развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде 

всего, ценностных отношений к своему 

отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

43 1 

2. История зарубежных стран во второй половине 

20 века. 

Создание благоприятных условий для 

развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде 

всего, ценностных отношений к к 

окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, 

с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения. 

21 - 

3. История России до начала 20 столетия. Создание благоприятных условий для 

развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде 

всего, ценностных отношений к 

знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда. 

72 1 

 Итого:  136 2 
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