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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 

«История» 10-11 класс. Углубленный уровень 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне, Примерной программы по истории. Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения 

курсов истории. 

В 2019/2020 учебном году в 10 классах общеобразовательных учреждениях осуществляется переход на линейную структуру 

исторического образования. 

Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории». Рабочая 

программа рассчитана на 136 учебных часов из расчета 4 учебных часа в неделю. Из них на изучение истории России отведено 96 часов, 

всеобщей истории - 40 часов. Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен сочетать 

историю Российского государства и населяющих его народов. 

Используемый учебно-методический комплекс для реализации рабочей 

программы 

1. Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России. 1914 г. - начало XXIв.: учебник для 10 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2-х частях. Часть 1 / под науч. ред. С.П. Карпова - М.: ООО «Русское слово 

- учебник», 2019. 

2. Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России. 1914 г. - начало XXIв.: учебник для 10 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2-х частях. Часть 2 / под науч. ред. С.П. Карпова - М.: ООО «Русское слово- учебник», 2019. 

3. Кириллов В.В., Бравина М.А.: История. История России до 1914 года. : учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. 

Базовый и углублѐнный уровни. ФГОС.- М.: ООО «Русское слово – учебник» , 2019. 

 4.Загладин С.В., Симония Н.А. История. Всеобщая история.: с древнейших времѐн до конца XIX в.: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций.  Углубленный  уровень/ - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017. 

5.Загладин С.В.  История. Всеобщая история. Конец XIX – начало  XXIвека:учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. 

Углубленный  уровень/ -  М.: ООО «Русское слово - учебник», 2019. 

6. Программа и тематическое планирование курса «История. Всеобщая история» для 10-11 классов общеобразовательных организаций. 

Углублѐнный уровень / авт – сост. Л.А.Пашкина, Т.Д.Стецюра. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. 

7. Программа и тематическое планирование курса «История России. 1914 г. – начало XXI в.» для 10 класса общеобразовательных 

организаций /авт. Сост. Л.Н.Алексашкина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 
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Цели и задачи учебного предмета 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне направлено на достижение следующих 

целей: 
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого 

взаимодействия в истории; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную информацию, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-исторических и методологических 

знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и 

систематизации исторической информации как основы решения исследовательских задач; 

• формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Исходя из поставленных целей, можно определить следующие задачи обучения: 

• развивать умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта; 

• самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

• уметь находить нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа; 

• извлекать необходимую информацию из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

• уметь отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации; 

• уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), 

объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута); 

• формировать представления о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

• овладеть комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 
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• формировать умения применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

• овладеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

• формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «История» 

Личностные результаты: 

• формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

• осознание выпускником своей гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

• осознанность в принятии традиционных национальных и общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

• совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

• отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты: 

• 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; 
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• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

• сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

• владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

• сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

• владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Место предмета в учебном плане 

 

Изменения, внесѐнные в рабочую программу  

 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 272 часа для обязательного 

изучения учебного предмета «История» на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне, по 136 учебных часов в 

год из расчета 4 часа в неделю.  

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается 

на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, 

важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 
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С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории программа устанавливает следующую систему 

распределения учебного материала и учебного времени для X-XI классов: 

Кла

сс 

Объѐм 

учебного времени 
Разделы рабочей  программы Разделы по  программе 

История России Всеобщая история История России Всеобщая история 

X 136 ч. 96 40 92 48 

XI 136 ч. 96 40 90 46 

 

Данные изменения внесены с учѐтом того, что программа рассчитана в 10 классе на 140 часов из расчѐта 35 учебных недель, в учебном 

плане школы 34 учебных недели.  Так же переаспределены часы, добавлено на историю России 4 часа, а раздел всеобщая история сокращѐн 

до 40 часов. В 11 классе в программе 136 часов, но предпочтение отдаѐтся изучению истории России, поэтому переспределены часы 

добавлено на историю России  6 часов, а всеобщая история  сокращена до 40 часов. При этом программа будет реализована полностью.    

      В 11 классе обучение ведѐтся по учебнику Никонова В.А., Девятова С.В. История. История России. 1914 г. - начало XXIв.: учебник 

для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2-х частях, так как при переходе на линейную 

программу в перечень учебников, допущенных к работе, не было учебника для 11 класса углубленный уровень в которм бы изучался 

необходимый период истории России XX века – начало XXI в. 

 

Содержание тем учебного предмета «История России» 

Раздел I. Россия в годы «Великих потрясений» 1914-1921 гг. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Основные сословия и социальные слои. Политическое устройство. 

Политические партии и лидеры. Российская модернизация. 

Россия в первой мировой войне. Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Планы сторон и сражения 

1914-1915 гг. Кампания 1916 г. и Брусиловский прорыв. Русская армия в Первой мировой войне. 

Война и общество. Патриотический порыв общества. Народы России и Первая мировая война. Земский и Городской союзы. Экономика 

в годы войны. 

Нарастание кризиса. Война и политические партии. «Прогрессивный блок». Усталость общества и армии от войны. Кризис и политика 

самодержавия. «Министерская чехарда». 

Российская революция 1917 года: от Февраля к Октябрю. Февральские события и отречение Николая II. Первые шаги Временного 

правительства. Июльский кризис и конец двоевластия. Выступление Л.Г. Корнилова. Углубление кризиса. 

Приход к власти партии большевиков. События 25 октября (7 ноября) 1917 г. Коалиционное правительство большевиков и левых эсеров. 

Идеология и практика большевизма. 

Становление советской власти. Декрет о мире и переговоры в Бресте. Декрет о земле. Финансово-экономическая политика большевиков. 

Политика в отношении религии и Церкви. Формирование новой системы власти и первая советская Конституция. Выступление левых эсеров 

и установление однопартийной системы. 
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Начало Гражданской войны. Первые всполохи конфликта. Восстание чехословацкого корпуса. Комуч и Директория. Начало 

иностранной интервенции и распад страны. Создание регулярной Красной армии. 

В вихре братоубийственного противостояния. Военные действия 1919 - начала 1920 г. страны Запада и Гражданская война в России. 

Поражение армии Врангеля в Крыму. Советско-польская война. Гражданская война на Украине, в Закавказье, Средней Азии и на Дальнем 

Востоке. Причины победы Красной армии в Гражданской войне. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. 

Россия в годы военного коммунизма. Политика военного коммунизма. Трудовая повинность и национализация промышленности. 

Политика большевиков в деревне. Товарно-денежное обращение. Разработка плана ГОЭЛРО и создание Госплана. Красный и белый террор. 

Общество в эпоху революционных потрясений. Формирование нового общества. Права женщины и роль семьи в новом обществе. 

Деградация городской жизни. Проблемы снабжения городов. Выживание деревни. 

Революция и культура. Интеллигенция и революция. Большевистское руководство культурой. Культура и коммунистическая 

пропаганда. Образование и наука. Борьба с религией и Церковью. 

Раздел II. Советский Союз в 1920-1930-е гг. 

СССР в годы НЭПа. 1921-1928 гг. Ситуация в стране после Гражданской войны. Переход к нэпу. НЭП: достижения и проблемы. Споры 

в партийном руководстве и свѐртывание нэпа. 

Образование СССР и внутренняя политика советской власти в 1920-е гг. Образование СССР. Советская Конституция 1924 г. 

Формирование однопартийной системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть в партийном руководстве. 

Индустриализация и коллективизация в 1920-1930-е гг. Цели и задачи модернизации. Коллективизация. Индустриализация. Социальные 

последствия индустриализации. 

Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Утверждение полновластия И.В. Сталина. Репрессии 1930-х гг. Конституция 1936 г. 

Советское общество в 1920-1930-е гг. Социальная структура. Социальная политика большевиков. Повседневная жизнь. Религиозная 

жизнь. 

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Выход из дипломатической изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Внешняя политика СССР в 

1930-е гг. СССР и гражданская война в Испании. Обострение международной обстановки в конце 1930-х гг. 

Наука и культура СССР в 1920-1930-е гг. Образование и наука в 1920-е гг. Искусство 1920-х гг. Культура русского зарубежья. 

Образование и наука в 1930-е гг. Формирование ценностей советского патриотизма. Социалистический реализм в искусстве. 

Раздел III. Советский союз в годы военных испытаний. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. СССР и рост военной угрозы. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией. СССР и начало Второй мировой войны. «Зимняя война» с Финляндией. Вхождение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и 

Северной Буковины. Подготовка СССР к войне. 

Начальный этап Великой Отечественной войны (лето-осень 1941 г.). Планы и силы сторон. Нападение Германии на СССР. Мобилизация 

сил на отпор врагу. Срыв германских планов блицкрига. 

Битва за Москву и блокада Ленинграда. Наступление гитлеровских войск на Москву. Разгром германских войск под Москвой. 

Завершение Московской битвы. Оборона Ленинграда. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Германское наступление весной-летом 1942 г. Сталинградская битва и еѐ значение. 

Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. Освобождение Киева. 
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Война и общество. Перестройка экономики на военный лад. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». Фронтовые будни. Повседневность в 

советском тылу. Политика в отношении материнства и детства. 

Во вражеском тылу. Нацистский оккупационный режим. Преступления гитлеровцев на оккупированных территориях. Трагедия плена. 

Коллаборационизм и сотрудничество с врагом. Партизанское движение. 

Культура и наука в годы войны. Корреспонденты и писатели на службе фронту. Изобразительное искусство. Театр, музыка, кино. 

Обращение к традиционным духовным ценностям. Самоотверженный труд учѐных 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. СССР и союзники. Крупнейшие наступательные операции 1944 г. Освобождение 

Центральной и Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

СССР и вопросы послевоенного мирового устройства. Ялтинская конференция. Создание ООН. Потсдамская конференция. Советско-

японская война. Осуждение главных военных преступников. 

Победа: итоги и уроки. Потери. Экономические и политические итоги войны. Репатриация советских граждан. Истоки «холодной 

войны». 

Раздел IV. СССР в 1945-1991 гг. 

Советский союз в 1945-1953 гг. Возвращение страны к мирной жизни. Восстановление промышленности. Сельское хозяйство. Денежная 

реформа. Политическое развитие страны. Ужесточение идеологического контроля. 

Внешняя политика СССР в 1946-1953 гг. углубление конфронтации бывших союзников. «Доктрина Трумэна» и «план Маршалла». 

Образование военных блоков. Противостояние в Азии. 

Политическое и экономическое развитие СССР в 1953-1963 гг. Смерть И.В. Сталина и новый политический курс. Приход к власти Н.С. 

Хрущѐва и ХХ съезд КПСС. Хрущѐвские реформы. Экономические проблемы. Утверждение единоличной власти Хрущѐва. 

Культура и Духовная жизнь в СССР в конце 1940-х - сереДине 1960-х гг. Искусство в первые послевоенные годы. Наука и образование. 

Изменение общественной атмосферы и литературное творчество. Театр, кино, музыка. Интеллигенция и власть в эпоху «оттепели». 

Политика в сфере религии. 

Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. Внешняя политика СССР после смерти И.В. 

Сталина. Внешняя политика Н.С. Хрущѐва. Карибский кризис. 

Брежневская эпоха: достижения и проблемы. Приход к власти Л.И. Брежнева. Конституция СССР 1977 г. Косыгинская реформа. 

Ситуация в сельском хозяйстве. Феномен «застоя». 

Духовная жизнь советского общества в 1970-е - начале 1980-х гг. Образование и наука. Литература и искусство. Достижения советского 

спорта. Борьба с инакомыслием и идеология. 

Советское общество времѐн «оттепели» и «развитого социализма». Изменения в структуре населения. Советское общество потребления. 

Досуг и повседневная жизнь. Противоречия общественно-политической жизни. 

Внешняя политика: от разрядки к новому витку конфронтации. Международная ситуация во второй половине 1960-х гг. Начало 

политики разрядки. Советско-американские отношения в первой половине 1970-х гг. Противоречия политики разрядки еѐ кризис. Внешняя 

политика в первой половине 1980-х гг. 

Перестройка и кризис советской политической системы. Приход к власти М.С. Горбачѐва и начало перестройки. Гласность Религиозное 

возрождение. Демократизация и крах политической монополии КПСС. 
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Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. Политика ускорения. От ускорения к реформам. Общество в эпоху 

перестройки. 

«Новое мышление» и внешняя политика СССР. Концепция «нового мышления». Распад социалистического лагеря. 

Кризис и распад СССР. Обострение межнациональных отношений. Парад суверенитетов. Августовский путч 1991 г. и распад СССР. 

Раздел V. Российская Федерация в 1991-2016 гг. 

Начало рыночных реформ в России в 1992 г. Необходимость экономических реформ. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Первые результаты экономических реформ. 

Политико-конституционный кризис 1993 г. Новая конституция России. Начало противостояния исполнительной и законодательной 

власти. Политико-конституционный кризис 1993 г. Вооружѐнное противостояние в Москве. Принятие новой Конституции России. 

Политика и экономика России ив 1993-1995 гг. Основные политические партии и движения 1990-х гг. Выборы в государственную Думу. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Денежный этап приватизации и залоговые аукционы. 

Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. Взаимоотношения центральной власти и субъектов Федерации. Конфликт в Чеченской 

республике. Трудности повседневной жизни. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества. 

Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996-1999 гг. Президентские выборы 1996 г. попытки проведения либеральных реформ и дефолт 

1998 г. Правительство Е.М. Примакова. Назначение Председателем Правительства В.В. Путина. Отставка Б.Н. Ельцина. 

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском 

пространстве. Восточный вектор внешней политики. 

Политическое развитие России 2000-2016 гг. Укрепление вертикали власти. Развитие многопартийности и гражданского общества. 

Политическая жизнь страны в 2008-2012 гг. Расстановка политических сил в России на современном этапе. 

Экономика России в 2000-2016 гг. Экономические реформы В.В. Путина. Экономические итоги 2000-2008 гг. Экономическое развитие 

России в 2008-2016 гг. Россия в системе мировой экономики. Экономический кризис 2015-2016 гг. и его преодоление. 

Социальное развитие России в 2000-2016 гг. Новый облик российского общества. Социальная политика. Демография, здравоохранение и 

поддержка семьи. Качество повседневной жизни. 

Внешняя политика России в начале XXI века. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Политика в рамках СНГ. Отношения со странами 

Азии, Африки и Латинской Америки. 

Отношения с США и Евросоюзом. Украинский кризис. 

Образование, наука и культура России в конце ХХ - начале XXI века. Образование. 

Возрождение отечественной науки. Религия в духовной жизни страны. Повышение роли СМИ. Индустрия развлечений. Музыка. 

Литература. Кино, театр, визуальные искусства.  

Содержание учебного предмета, курса 

Всеобщая история 

10 класс 

 

1. Введение. 

Раздел 1. Меняющийся облик мира: опыт осмысления. 
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Современные научные концепции происхождения человека и общества. 

Раздел 2. Человечество на заре своей истории. 
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. 

Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 

отношения. 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и форм социальной организации. 

Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско- конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и 

духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие 

Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная структура. Демократия и тирания. 

Римская республика и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном 

обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 

Раздел 3. Европа и Азия в средние века. 
Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. 

Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и 

собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как система социальной 

организации и властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и 

философское наследие европейского Средневековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, экономической жизни, политических 

отношений. Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис 

европейского традиционного общества в XIV-XVвв. Предпосылки модернизации. 

Раздел 4. Новое время: эпоха европейского государства. 

Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного 

восприятия мира. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. 

Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол 

европейского общества. 
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От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция европейской государственности. Возникновение концепции 

государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIXвв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление 

гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее 

революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной 

конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIXв. Буржуа и 

пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели 

перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира в XVII-XIXвв. Культурное 

наследие Нового времени. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв. Зарождение международного права. Роль 

геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в 

условиях европейской колониальной экспансии. 

Итоговое повторение. 

Содержание учебного предмета, курса 

Всеобщая история 

11класс 

1. Введение. 

Часть 1. Мир в индустриальную эпоху: 1900 - 1945 гг. 
Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIXв. к научно- технической революции 

ХХ в.. 

Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство 

благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIXв. - середине ХХ в. 

Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XXвв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, 

социал-демократия, христианская демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы общественных движений. 

Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. 

Проблема политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, идеологического) 

кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути». Дискуссия об исторической 

природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. 

Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал- социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) 

и партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и 

экономических отношений, культуры. 
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Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». Попытки 

демократизации социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и 

демократия в политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в 

странах Азии и Африки. Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX- середине ХХ вв. 

Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально-психологические и демографические причины и 

последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. 

«Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны». 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. Модернизм - изменение 

мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Часть 2. Человечество на рубеже новой эры. 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция конца ХХ в. Становление 

информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXIвв. Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема 

«мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXIвв. Распад «биполярной» модели международных отношений и становление 

новой структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». 

Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные конфликты в 

современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-XXIвв. Локальные конфликты в 

современном мире.Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либеральная 

идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXIв. 

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

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

Итоговое повторение. 
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Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела  Кол-во часов по плану  Кол-во часов по рабочей 

программе  

10 класс  

 История России    

1 Россия  в годы «Великих 

потрясений» 1914-1921 гг. 

21 23 

2 Советский союз в 1920-1930-е гг. 15 12 

3 Советский союз в годы военных 

испытаний  

14 18 

4 СССР в 1945-1991 гг. 22 22 

5 Российская Федерация в 1991-2016 

гг. 

14 21 

 Резерв  6  

 Всего  92 96 

 Всеобщая история   

1 Меняющийся облик мира: опыт 

осмысления  

4 3 

2 Человечество на заре своей 

истории  

10 9 

3 Европа и Азия в Средние века  14 13 

4 Новое время  20 15 

 Всего  48 40 

11 класс  

 История России    

1 Россия  в годы «Великих 

потрясений» 1914-1921 гг. 

20 23 

2 Советский союз в 1920-1930-е гг. 15 12 

3 Советский союз в годы военных 

испытаний  

14 18 

4 СССР в 1945-1991 гг. 22 22 

5 Российская Федерация в 1991-2016 

гг. 

14 21 
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 Резерв  4  

 Всего  90 96 

 Всеобщая история    

1 Мир в индустриальную эпоху: 

конец XIX – середина  XX в. 

18 12 

2 Человечество на рубеже новой эры 28 28 

 Всего  46 40 

 Итого  276 272 

 


