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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа  по история   для учащихся 11 класса среднего общего образования составлена  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  (ФГОС СОО, 17.05.2012г № 413), программы и тематического планирования к 

учебнику «Всеобщая история. Новейшая история. 1914-начало XXIв.» 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни/ автор составитель 

Л.А.Суворова; под ред. С.П.Белоусова. М., «Русское слово- учебник ». 2020.,примерной рабочей программы  к учебному изданию В.В.Кириллова, М.А. 

Бравиной  «История. История России до 1914 года. Повторительно-обобщающий курс», составитель М.А. Десятникова. – М. «Русское слово», 2018. основной 

образовательной программы школы на 2021-2022 учебный год. 

Учебники:   «История. Всеобщая история. Новейшая история 1914 -  начало XXI   в » : учебник для 10-11 классов  общеобразовательных 

организаций. Базовый и углубленный уровни/ Н.В.Загладин, Л.С.Белоусов; под научной  редакцией С.П.Карпова. -  М.,  ООО«Русское слово - 

учебник». 2019 . 

История. История России до 1914 года. Повторительно-обобщающий курс: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый и 

углубленный уровни/В.В. Кириллов, М.А.Бравина; под редакцией  Ю.А.Петрова.- 2-е издание. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. 

  Программа предназначена для преподавания в 11  классе и представляет собой интегрированный курс «Всеобщей истории» и «Истории 

России».    Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 

возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование 

приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 

социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного 

моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего общего образования связан с переходом от изучения фактов к 

их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение 

придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, 

определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким 

образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и 

способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего общего образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, 

независимость от задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне 

направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный 

компонент исторического образования на ступени среднего общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами 

учебного процесса. 



Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня исторического образования на ступени среднего общего образования 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 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. 

В программе предусмотрены в рамках уроков время для изучения регионального компонента. 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю,  формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

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

идеологических доктрин , историко – культурного стандарта ; 

 развитие способностей понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизацией и комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

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

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности и гражданина. 

 



Основными задачами данного курса являются: 

 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути человечества; 

 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и настоящем; 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и настоящего, пользуясь приѐмами исторического 

анализа, применять исторические знания при рассмотрении современных событий; 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры; 

 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов 

 сформировать у учащихся целостное представление об историческом пути России и о судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, 

о важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории; 

 сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно – историческом процессе, значения наследия этого периода для 

современного общества. 

Методической основой программы курса являются  цивилизационный  подход в сочетании со стадиальным, теория модернизации и 

представление о многофакторности исторического процесса. 

Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует формированию систематизированных  знаний  об  

историческом  прошлом,  обогащению  социального  опыта  учащихся  при  изучении  и обсуждении  исторически  возникших  форм  

человеческого  взаимодействия.  Ключевую  роль  играет  развитие способности  учащихся  к  пониманию  исторической  логики  

общественных процессов,  специфики  возникновения  и развития  различных  мировоззренческих,  ценностно-мотивационных,  

социальных  систем.  Тем  самым,  историческое образование  приобретает  особую  роль  в  процессе  самоидентификации  подростка,  

осознания  им  себя  как представителя  исторически  сложившегося  гражданского,  этнокультурного,  конфессионального  сообщества. 

Принципиальными позициями, которые заложены в данную программу, являются: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся традиций, установок, доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события, сопоставлять различные версии и оценки, определять 

собственное отношение к проблемам прошлого и современности. 

Текущий контроль успеваемости по истории  в 11 классе 

проводится в целях: 

 постоянного мониторинга учебных достижений обучающихся  в течение учебного года, в соответствии с требованиями соответствующего 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

 определения уровня сформированности личностных, метапредметных, предметных результатов; 

 определения направлений индивидуальной работы с обучающимися; 



 оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их роста в течение учебного года; 

  выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способствующих или препятствующих достижению обучающимися 

планируемых образовательных результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной программы. 

Под текущим контролем понимаются различные виды проверочных работ как письменных, так и устных, которые проводятся непосредственно в 

учебное время и имеют целью оценить ход и качество работы обучающегося по освоению учебного материала. 

Формами текущего контроля могут быть: 

 тестирование; 

 устный опрос; 

 письменные работы(контрольные, проверочные, самостоятельные и практические работы), метапредметные диагностические работы; 

 защита проектов, рефератов или творческих работ; 

 семинары;  практикумы. 

 Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся отражаются в классном и электронном журнале в соответствии с системой контроля, 

а также по итогам учебных  полугодий. 

           В программу ведены уроки регионального компонента. Целями регионального компонента являются: 

- воспитание позитивного ценностного отношения к своей малой родине как неотъемлемой части России; 

- формирование целостной картины истории Донского края, ее значимости в контексте общероссийской и мировой истории, важности вклада 

народов Донского края в культуру и общую историю страны. 

Задачи реализации регионального компонента: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в условиях   

поликонфессионального и полинационального состава населения донского края; 

-овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития Донского края с древности до наших дней при особом внимании к месту и 

роли в истории России; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к Донскому краю, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

- формирование интерса к краеведению как предмету деятельности, направленной на изучение особенностей своего края. 

       

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока Содержание регионального компонента 

4 13.09 Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980-х гг. 

РК. Наш край в 1953 - 1964 гг. 

 

Тенденции и противоречия развития. Строительство 

Волго-Донского канала. Создание новых 

индустриальных центров в Б.Калитве, 

Новочеркасске, Каменске, Азове, Цимлянске. 

Новочеркасская трагедия 1962 г.   

8 22.09 Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. 

Р.К. Донская перестройка.(1985-1991гг.) 

Экономическая и политическая ситуация. Трудности 

перехода к рыночным отношениям.  



12 11.10 Становление рыночной экономики в странах Западной Европы и США. 

Российская экономика на пути к рынку.  

Р.К. Социально-экономическое развитие Ростовской области в период 

реформ. 

Место Ростовской области в хозяйственной и 

культурной жизни страны.  Донской край в конце 

ХХ  –  нач. ХХI в.в (1991-2004 гг.): Проблемы 

возрождения казачества, казачье зарубежье. 

15 20.10 Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. Внешняя 

политика России в начале XXI в. Россия в 2008-2014 гг. 

Р.К. Общественно- политическая жизнь Ростовской области на 

современном этапе 

Становление представительной и  исполнительной 

власти на Дону. Символика Ростовской области. 

Дон многонациональный.  Основные показатели 

развития промышленности и сельского хозяйства 

области. Проблемы развития социальной сферы. 

Наука, культура, спорт.   

17 27.10 Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Р.К.  Территория нашего региона в древности. 

Донская земля как регион России. Географическое и 

культурно-историческое пространство региона с 

древнейших времен до наших дней.  Топонимика- 

язык земли донской. Этнография. Археология. Труд 

археолога. Донской край в трудах выдающихся 

ученых древности и средневековья. 

Археологические памятники Ростовской области 

как вещественные источники. Музей-заповедник 

«Танаис».Первобытные племена на территории 

Дона. Киммерийцы. Скифо-сарматская эпоха. 

Греки. Танаис. Занятия, культура, быт, верования. 

Великое переселение народов. Готы в Приазовье. 

Гуннское нашествие. 

 

27 08.12 Народы и государства Степи и Сибири в XIII-XVвв. 

Р.К. Дон в эпоху   средневековья. 

  Смена населения. Хазары. Саркел. Разгром 

Хазарии. Славяне на Дону. Белая Вежа. 

  Печенеги и половцы. Взаимодействие славян с 

миром кочевников. Монголо-татары на Дону. 

Золотоордынский Азак и генуэзско-венецианская 

Тана – центры ремесла и торговли.  Дикое поле. 

Проблема происхождения донского казачества. 

Появление казачьих городков. Первые казачьи 

столицы. Казачье самоуправление. Отношения 

казачества с Московским царством. 

 Участие казаков во взятии Казани и 

Астрахани. Поход в Сибирь Ермака Тимофеевича. 



Борьба казаков с Крымским ханством. 

 Хозяйство, основные занятия, быт, обычаи и 

традиции населения края в ХVI веке. 

 

38 31.01 Культура России в XVII в. 

Р.К. Донской край в XVII в 

Оформление социального статуса казачества, его 

прав, привилегий и обязанностей службы в ХVII в. 

 Участие казаков в событиях Смутного 

времени.Боевые действия Войска Донского против 

Турции и Крыма. Азовское осадное сидение. 

Социальные движения. С. Разин. Культура донского 

казачества в ХVII в. Православная церковь и 

казачество.  

47 07.03 Культурное пространство Российской империи 

Р.К. Донской край в XVIII в. 

 

Изменение взаимоотношений центральной власти с 

казачеством при Петре I: ликвидация казачьих 

вольностей и прав. Восстание под 

предводительством К. Булавина. Судьба казаков-

некрасовцев.Участие донских казаков в Азовских 

походах Петра I, Северной войне. 

Присоединение Приазовья к России и его освоение в 

середине ХVIII века. Неказачье население. Приток 

русских и украинских крестьян. Занятия, промыслы, 

торговля донского населения. Черкасские ярмарки. 

Основание Темерницкой таможни, крепости Св. 

Дмитрия Ростовского. Включение в состав Войска 

Донского калмыков, их культурные отличия. 

 Участие Войска Донского в войнах 

Российской империи в ХVIII в. Военное искусство 

казаков. Система управления Войском Донским. 

Атаманы Д.Е. и С.Д. Ефремовы, И.М. Краснощеков. 

Донской край при Екатерине II. Превращение 

казачества в замкнутое военное сословие. 

Е. Пугачев. Переселение из Крыма на Дон греков и 

армян. Занятия, быт, традиции, обычаи и верования 

народов, переселившихся на Дон. 

Восстание донских казаков в1792-1794гг. 

Распространение норм крепостного права на 



донских крестьян. Появление казачьего дворянства. 

Культура края в ХVIII в.. Старочеркасский музей-

заповедник. 

60 04.05 Культура России во второй половине ХIХ в. 

Р.К. Донской край в XIX в. 

Перенос столицы  Войска Донского из 

Старочеркасска в Новочеркасск. Система 

управления Войском Донским. 

Донские казаки в Отечественной войне 1812 года и 

заграничных походах русской армии. М.И. Платов. 

Дело братьев Грузиновых. В.Д. Сухоруков и  

декабристы. Хозяйство Дона в дореформенный 

период. Земледелие, скотоводство, коневодство, 

промыслы, торговля. 

Участие донских казаков в Кавказской войне. 

Генерал Я.П. Бакланов. Дон в период Крымской 

войны. Операции в Приазовье. Участие казаков в 

русско – турецкой войне 1877-1878 гг. 

Особенности реформ 1860-70-х годов на Дону. 

Экономика края в пореформенный период: 

промышленность, товарное земледелие, банковское 

дело. Население края, его этнический и социальный 

состав. Ростов, Нахичевань-на-Дону, Азов, 

Таганрог, Новочеркасск – важнейшие культурные и 

торговые центры юга России.  

Общественно-политическая жизнь и культура 

Донского края в ХIX в. Образование, просвещение, 

медицина, искусство, религия. Духовные святыни 

Дона. Выдающиеся земляки ХVIII-ХIX вв. 

  В 2021-2022 учебном году  считаю необходимым ввести уроки-повторения по следующим темам:   « Апогей и кризис советской системы»,  

«Российская Федерация». 

Корректировка рабочих программ будет  осуществлена путем: 

- сокращения учебного времени за счет резервных часов, рассчитанных на повторение и обобщение программного материала;  

 - слияния близких по содержанию тем уроков; 

- укрупнения дидактических единиц по предмету; 

- замены традиционной урочной системы обучения  лекционно-семинарскими занятиями  с использованием ИКТ;   



- предоставления учащимся права на самостоятельное изучение учебного материала с последующим осуществлением контроля их работы в форме  

сообщения, реферата, подготовки презентации, проекта и т.п.     

В течение учебного года возможна корректировка распределения ведения уроков (в том числе контрольных работ)  с учетом хода усвоения учебного 

материала обучающимися или в связи с другими объективными причинами. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам и изменение даты проведения уроков (в том числе 

контрольных) с учетом хода усвоения учебного материала учащимися или в связи с другими объективными причинами. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

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

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

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 



- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 



- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- 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; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

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

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- 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; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 



- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- 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; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- 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; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне среднего  общего образования.  

В результате изучения учебного предмета "История" на уровне среднего общего образования: 

Обучающийся  на базовом уровне научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

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

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

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

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

- критически анализировать информацию из различных источников; 

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

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

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

- читать легенду исторической карты; 

- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

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

- оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 



Обучающийся  на базовом уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

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

- определять место и время создания исторических документов; 

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

- использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и 

времени; 

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

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

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

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией; 

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

- применять полученные знания при анализе современной политики России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

       В соответствии с Учебным планом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тацинская средняя 

общеобразовательная школа №2 предусмотрено обязательное изучение истории на этапе среднего  общего образования в 11 классе  в объеме 68 

часов. Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков на 2021-2022 учебный год  МБОУ Тацинская СОШ №2 курс программы 

реализуется за   65 часов. В текущем учебном году Правительство РФ определило 6 праздничных дней  (23 февраля, 8 марта, 2,3,9  и 10 мая).  

Учебный материал изучается в полном объеме. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Раздел  I. Апогей и кризис советской системы – 11 часов  

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического 

лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX 

съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической 

цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 

«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 1960-

х гг. Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Развитие сельского хозяйства. Научно-техническая революция в СССР. 

Успехи в освоении космоса. Социальное развитие.  



Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – середине 1960-х гг. Условия развития литературы и искусства. Власть 

и интеллигенция. Развитие образования. Зарождение новых форм общественной жизни. Советский спорт. Особенности повседневной жизни.  

Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой половине 1960-х гг. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к 

диалогу. Отношения с Западом. Проблемы разоружения.  СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных систем. СССР и 

страны третьего мира.  

Региональный компонент. Наш край в 1953 - 1964 гг. 

Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. Итоги и значение «великого десятилетия» Н.С. Хрущѐва. Л.И. Брежнев и смена 

политического курса. Новые идеологические ориентиры. Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 г.  

Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980-х гг. Аграрная реформа 1965 г. и еѐ результаты. Косыгинская реформа 

промышленности. Научные и технические приоритеты. Социальная политика. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели 

развития.  

Тема для изучения на углубленном уровне. Национальная политика и национальные движения в 1960-х – середине 1980-х гг. Новая 

историческая общность. Нарастание противоречий между Центром и республиками. Национальные движения. Эволюция национальной политики.  

Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. Повседневность в городе и 

деревне. Общественные настроения. Литература и искусство: поиски новых путей. Неформалы и диссиденты. Развитие физкультуры и спорта. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве.  

Политика разрядки международной напряжѐнности. Новые вызовы внешнего мира. Отношения СССР со странами Запада. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР и страны 

социализма. 

Региональный компонент. Наш край в 1964 - 1985 гг. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. Мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в социально-экономической 

и идейно-политической жизни СССР. Ю.В. Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачѐв и его окружение: курс на 

реформы.  

Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. Первый этап экономических преобразований: концепция ускорения социально-

экономического развития. Второй этап экономических реформ. Экономический кризис и начало перехода к рыночной экономике. Программа «500 

дней».  

Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. Гласность и плюрализм мнений. Литература. Кино, театр. Реабилитация. Начало 

поворота в религиозной политике. Результаты политик гласности.  

Реформа политической системы. Начало демократизации советской политической системы. Конституционная реформа 1988 – 1991 гг. I 

Съезд народных депутатов СССР и его значение. Формирование многопартийности. Раскол в КПСС.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. «Новое мышление». СССР и Запад. Начало разоружения. 

Разблокирование региональных конфликтов. Распад социалистической системы. Результаты политики «нового мышления». Отношение к М.С. 

Горбачѐву и его внешней политике в СССР и в мире.  

Национальная политика и подъѐм национальных движений. Распад СССР. Кризис межнациональных отношений. Демократизация и 

подъѐм национальных движений. Противостояние между союзным Центром и республиками. «Парад суверенитетов». Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного договора. Август 1991 г. и распад СССР.  



Раздел V. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в 

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной Европы и США 

Предпосылки экономического скачка в западно-европейских странах. «Экономическое чудо» в Западной Германии. Роль государства в экономике 

обновляющейся Европы. «Скандинавская (шведская) модель» общественно- политического и социально-экономического развития. Послевоенное 

развитие США. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его преемников («Новые рубежи», «Великое общество») и их итоги. 

Политические партии и формирование социально ориентированной рыночной экономики. Эволюция социальной структуры индустриального 

общества и возвышение среднего класса. Идеалы «общества потребления».* Проблема сочетания развития свободного рынка и государственного 

регулирования в индустриальных странах во второй половине ХХ в.: историческая ретроспектива. 

Основные термины и понятия: социально ориентированная экономика, «экономическое чудо», социальное партнѐрство, национализация, 

смешанная экономика, индикативное экономическое планирование, средний класс, «общество потребления». 

Основные персоналии: Л. Эрхард, Г. Трумэн, Д. Эйзенхауэр,Дж. Ф. Кеннеди. 

Страны Запада на завершающем этапе индустриального общества 

Внутренняя политика стран Запада в условиях «холодной войны». Маккартизм и «охота на ведьм» в США. Внутренние политические кризисы и 

способы борьбы с ними во Франции и Великобритании. Причины обострения и сущность противоречий индустриального общества. Рост влияния 

левых и ультраправых 

сил в странах Западной Европы. Еврокоммунизм, «социализм с человеческим лицом». Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые»: 

причины бунтарских настроений, формы протеста, результаты. Экологический кризис и зелѐное движение. Проблема обострения межэтнических 

отношений. США в 1960– 

1970-е гг.: власть и общество. Движение за гражданские права в США. Причины кризисов конца 1960-х — начала 1970-х гг.в странах Европы. 

«Красный май» во Франции, протестные движения в Италии. Приход к власти левых правительств в Великобритании, Италии, Франции в 1970-х 

— начале 1980-х гг. 

* Молодѐжные движения 1960–1970-х гг.  

Основные термины и понятия: «охота на ведьм», антивоенное движение, радикализм, «социализм с человеческим лицом», еврокоммунизм, 

сегрегация, импичмент. 

Основные персоналии: Дж. Маккарти, У. Черчилль, Ш. де Голль,Г. Маркузе, М. Л. Кинг, Л. Джонсон, Р. Никсон, Ф. Миттеран. 

Раздел  2. Российская Федерация - 5 часов 
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. 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. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на 

Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские 

выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового 

сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX 

– начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 

миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 



Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. 

Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. 

Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. 

Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих 

позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. 

СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о 

вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение 

престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их открытий. 

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Неоконсервативный поворот и возникновение информационного общества 

Неоконсервативная революция: причины и сущность. Основополагающие принципы неоконсервативной модернизации экономики на примере 

США и Великобритании. Итоги неоконсервативной революции. Начало становления информационного общества. Политические партии в 

информационном обществе. 

Экономические итоги 1990-х гг. США в начале XXI в. Страны Запада в условиях глобального кризиса. 

 Основные термины и понятия: неоконсерватизм, приватизация, информационная революция, информационное общество, Интернет. 

 Основные персоналии: М. Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, У. Клинтон, А. Меркель, Дж. Буш-младший, Б. Обама. 

Восточная Европа: долгий путь к демократии Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход  от 

общедемократических преобразований к утверждению советской модели социализма. Кризис советской модели социализма в странах Восточной 

Европы, его причины и характер. «Доктрина Брежнева». Перестройка в СССР и подъѐм антикоммунистического движения в Восточной Европе в 

1980-е гг. Демократические революции 

в странах Восточной Европы: общее и особенное. Падение Берлинской стены как символ крушения биполярного мира. Проблемы выбора и 

реализации демократического пути развития стран Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Причины кризиса и распада Югославии. Конфликты в Боснии и Герцеговине, в Косово. 

* Мир и Россия в отношении к конфликтам в бывшей Югославии. Основные термины и понятия: страны народной демократии, 

«доктрина Брежнева», «социализм с человеческим лицом», «бархатные революции». 

Основные персоналии: Г. Димитров, И. Тито, А. Дубчек, Л. И. Брежнев, Л. Валенса, В. Гавел, Н. Чаушеску, С. Милошевич, В. Коштуница. 

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке 



Причины и сущность интеграционных процессов. Этапы интеграции в Западной Европе: хронологические рамки, страны и регионы, области 

сближения, содержание, итоги. Тенденции развития интеграционных процессов в Западной Европе во второй половине ХХ в. Маастрихтские 

соглашения. Расширение состава Евросоюза. Формирование единого общеевропейского политического, экономического, правового, социального 

пространства. Особенности североатлантической и тихоокеанской интеграции, создание и деятельность НАФТА. 

*Ведущие международные организации и их роль в экономической, политической и культурной сферах современного общества. Причины, 

осложняющие интеграционные процессы в начале XXI в. 

Основные термины и понятия: интеграция, Евросоюз, ЕЭС, НАФТА. 

Развитие государств на постсоветском пространстве 

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Образование и развитие Содружества Независимых 

Государств. Создание Союзного государства России и Беларуси. Таможенный союз. Сотрудничество стран постсоветского пространства с ЕС и 

НАТО. Вооружѐнные конфликты на постсоветском пространстве: причины, характер, хронология, итоги. Политическое и социально- 

экономическое развитие стран СНГ. «Цветные революции». 

* Союзное государство: проблемы и перспективы развития. Отношения государств постсоветского пространства с Российской Федерацией: 

основные тенденции, проблемы и пути их решения. 

Основные термины и понятия: СНГ, постсоветское пространство, «цветные революции». 

Основные персоналии: А. Лукашенко, Л. Кучма, В. Ющенко, В. Янукович, П. Порошенко, В. Зеленский, М. Снегур, В. Воронин, Н. Назарбаев, А. 

Акаев, Г. Алиев, И. Алиев, З. Гамсахурдия, Э. Шеварнадзе, М. Саакашвили. 

Раздел VII. Наука и культура в ХХ–XXI вв.  

Научно- технический прогресс и общественно-политическая мысль  

Развитие науки и техники в межвоенный период: ведущие тенденции, отрасли и достижения. Вторая мировая вой на и технический прогресс. 

Ускорение научно- технического прогресса и его последствия. Развитие медицины, биохимии и генетики во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Основные этапы развития и роль электроники и робототехники в новейшей истории. 

*Интернет: история возникновения, значение в современном мире, преимущества и риски. 

Предпосылки и условия развития гуманитарных наук в ХХ в. Теории общественного развития. Развитие экономической науки. в ХХ — начале 

XXI в. Социология, политология и психология. 

Основные термины и понятия: научно- технический прогресс,  генетика, Интернет, теория фаз цивилизационного развития,  государство 

всеобщего благоденствия, социология, политология, психоанализ. 

Основные персоналии: Ч. Линдберг, П. Дирак, В. Гейнзберг, О. Ган, В. Штрасман, Н. Бор, Ф. Жолио- Кюри, А. Вейсман, Т. Морган, Д. Уотсон, Ф. 

Крик, О. Шпенглер, А. Тойнби, О. Тоффлер, Д. Белл, У. Ростоу, Дж. Гэлбрайт, Дж. Кейнс, Й. Шумпетер, М. Фридман, З. Фрейд. 

Основные направления в искусстве и массовая культура 

Модернизм в искусстве: сущность, основные течения, направления и представители. Основные направления и жанры литературы: особенности, 

темы, представители и произведения. Развитие театрального искусства в ХХ — первой половине XXI в. Музыкальное искусство. Тоталитаризм и 

культура. Массовая 

культура. 

* Постмодернизм и информационные технологии. Массовая культура и национальные традиции. 

Основные термины и понятия: модернизм, кубизм, сюрреализм, футуризм, абстракционизм, конструктивизм, дизайн, критический реализм, 



психологический реализм, авангардизм, экзистенциализм, экспрессионизм, социалистический реализм, поп-музыка, рок, соно ристика, 

монументализм, массовая культура, поп-арт, перформанс, инсталляция, ленд-арт, инвайронмент. 

Основные персоналии: П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, С. Дали, В. Кандинский, П. Модриан, Ле Корбюзье, И. И. Леонидов, У. Фолкнер, Э. 

Хемингуэй, Г. Бѐлль, С. Цвейг, Б. Шоу, Т. Драйзер, С. Моэм, Дж. Голсуорси, Э. М. Ремарк, Р. Олдингтон, К. С. Станиславский, В. Э. Мейерхольд, 

М. Рейнхардт, Ф. Гарсиа Лорка, П. Неруда, Р. Роллан, А. Барбюс, Л. Арагон, Ф. Кафка, П. Сартр, А. Камю, И. Ф. Стравинский, Б. Барток, Л. 

Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, 

С. В. Рахманинов, А. Тосканини, Л. Стоковский, Б. Гудмэн, Л. Армстронг, Д. Эллингтон, К. Пендерецкий, К. Штокхаузен, Г. Уэллс, О. Хаксли, Д. 

Оруэлл, У. Дисней, Ч. Чаплин, Р. Лихтенштейн, Э. Уорхол. 

Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия.  

Основные проблемы развития современного общества. Предпосылки появления глобальных проблем в современном мире. Многообразие 

проблем, связанных с угрозами существованию человечества. Военная угроза человечеству. Международный терроризм: причины возникновения, 

методы террора. Борьба с международным терроризмом на современном этапе. Проблема ресурсов и экологии. Глобализация экономики и еѐ 

последствия. Институты международного сотрудничества. Противоречия нового миропорядка. *Роль институтов гражданского общества и 

Церкви в современном мире. 

Основные термины и понятия: глобальные проблемы, международный терроризм, техногенная катастрофа, концепция устойчивого развития 

человечества, глобализация, антиглобализм. 

Раздел III. От Древней Руси к Российскому государству – 14 часов 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирноисторического процесса. Факторы самобытности российской 

истории. Интерпретации и фальсификации истории России. Исторические источники. Архивы – хранилища исторической памяти. 

Основные термины и понятия: история России, фальсификация, интерпретация, факторы самобытности российской истории, исторический 

источник, виды исторических источников, архив. 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Народы Сибири и Дальнего Востока в 

древности. Государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Основные термины и понятия: homo sapiens, палеолит, мезолит, энеолит, неолит, неолитическая революция, бронзовый век, археологическая 

культура, присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, община, племя, колония, полис. 

Тема 2. Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения народов. Дискуссии о славянской прародине, 

происхождении славян и этимологии слова «Русь». Восточные славяне и их соседи. Хозяйство восточных славян. Общественный строй и 

политическая организация восточных славян. Традиционные верования. 

Основные термины и понятия: Великое переселение народов, кочевники, каганат, тюрки, славяне, балты, финно-угры, подсечно-огневая система 

и залежная системы земледелия, родовой стой, традиционные верования. 

Основные персоналии: Аттила, Нестор. 

Тема 3. Образование государства Русь 

Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении государства Русь. Формирование княжеской власти 



(князь, дружина, полюдье). 

Объединение северных и южных земель, перенос столицы в Киев. Внутренняя и внешняя политика первых русских князей. Формирование 

территории государства Русь. 

Основные термины и понятия: норманнская, антинорманская и центристская теории происхождения государства Русь, князь, дружина, полюдье, 

путь «из варяг в греки». 

Основные персоналии: Рюрик, Аскольд, Дир, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

Тема 4. Расцвет государства Русь 

Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и значение. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда – 

первый письменный свод законов государства Русь. Последняя попытка сохранения единства. Любечский съезд князей 1097 г. Княжение 

Владимира Мономаха. 

Основные термины и понятия: христианство, православие, летописание, Русская Правда. Основные персоналии: Владимир Святославич, 

Константин VIII, Кирилл и Мефодий, Ярослав Мудрый; Изяслав, Святослав и Всеволод Ярославичи; Олег и Давыд Святославичи; 

Владимир Мономах; Мстислав Великий. 

Тема 5. Социально-экономические отношения в Древней Руси 

Дискуссии об общественном строе государства Русь. Управление и социальная структура древнерусского общества. Экономическое развитие 

государства Русь: сельское хозяйство, развитие ремѐсел, торговли и градостроительства.  

Основные термины и понятия: князь, дума, дружина, вече, бояре, отроки, люди, смерды, холопы, ряд, закупы, рядовичи, зернь, скань, эмаль, 

чернь, куна, гривна, посад, детинец. 

Тема 6. Культура Древней Руси 

Становление древнерусской культуры. Специфика ранней русской культуры. Начало летописания. Распространение грамотности. Литература 

Древней Руси: жанры и основные произведения. Развитие архитектура и изобразительного искусства. 

Основные термины и понятия: летопись, берестяная грамота, граффити, житие, слово, былины, крестово-купольный храм, фреска, мозаика, 

иконопись. 

Основные персоналии: Нестор, Кирилл и Мефодий, митрополит Иларион, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах. 

Тема 7. Формирование системы земель – самостоятельных государств 

Причины и начало политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – самостоятельных государств. Характеристика 

основных земель Руси: ВладимироСуздальская земля, Великий Новгород, Галицко-Волынская земля. Развитие культуры в русских землях в 

середине XII – начале XIII в.: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных и архитектурных школ. 

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, земли, усобицы, натуральное хозяйство, боярское землевладение, вече, посадник, 

боярский совет, тысяцкий, кончанские и уличанские старосты. 

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, Роман Мстиславич, Даниил Романович, Игорь 

Святославич. 

Тема 8. Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских ханов 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие на Русь. Русские земли и Золотая Орда: оценки и формы 

зависимости русских земель ордынских ханов. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси: Невская битва и Ледовое побоище. 



Александр Невский. 

Основные термины и понятия: хан, курултай, баскак, ярлык на княжение, крестоносцы. Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав 

Романович, Угэдэй, Александр Невский. 

Тема 9. Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов 

Образование Московского княжества и политика московских князей. Противостояние Москвы и Твери. Усиление Московского княжества. Иван 

Каита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. 

Основные персоналии: Ярослав Ярославич тверской, Даниил Александрович Московский, хан Узбек, Юрий Данилович, Михаил Ярославич 

тверской, Дмитрий Грозные очи, Иван Калита, Чолхан, Семѐн Гордый, Иван II Красный, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Владимир 

Андреевич Серпуховский, Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский, хан Мамай, Ягайло, хан Тохтамыш. 

Тема 10. Культура русских земель в XIII–XIV вв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. Роль православной церкви в формировании духовного 

единства русских земель. Сергий Радонежский. Летописание и литература. Архитектура и живопись. Феофан Грек, Андрей Рублѐв. 

Основные термины и понятия: летописание, литературные произведения «куликовского цикла», иконопись, зодчество. 

Основные персоналии: Сергий Радонежский, Феофан Грек, Андрей Рублѐв. 

Тема 11. Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв. 

Золотая Орда: политический строй и социально-экономическое развитие. Распад золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских 

земель. Образование татарских ханств (Казанское, Крымское, Сибирское, Астраханское, Касимовское ханства, Ногайская Орда), их отношения с 

Московским государством. Народы Северного Кавказа и Причерноморья. 

Основные термины и понятия: улус, курултай, улусбеки, везир, фактория. 

Основные персоналии: хан Берке, хан Тохтамыш, Тамерлан, Хаджи-Мухаммед, Улу Мухаммед, Касим, Хаджи Гирей.. 

Тема 12. Русские земли в первой половине ХV в. 

Русские земли в составе Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Междоусобная война в Московском 

княжестве во второй четверти ХV в. Новгород и Псков в XV в. 

Основные термины и понятия: Люблинская уния.  

Основные персоналии: Миндовг, Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт, Юрий Дмитриевич, Василий II, Василий Косой, Дмитрий Шемяка. 

Тема 13. Завершение процесса объединения русских земель 

Предпосылки объединения русских земель в единое государство. Основные направления политики Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери 

Освобождение Руси от ордынской зависимости. Принятие общерусского Судебника. Расширение международных связей Московского 

государства. Складывание теории «Москва – Третий Рим». Государственные символы единого государства.  

Основные термины и понятия: Судебник Ивана III, Боярская дума, Дворец, Казна, воеводы, волостели, кормления, местничество, боярин, 

окольничий, герб. 

Основные персоналии: Иван III, Марфа Борецкая, Софья Палеолог, хан Ахмат. 

Тема 14. Культурное пространство единого Русского государства 

Особенности развития русской культуры в XV в. Падение Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение 

ересей. Иосифляне и нестяжатели. Просвещение. Основные жанры и сюжеты литературы XV в. Развитие архитектуры и изобразительного 



искусства. Московский Кремль. Дионисий. Повседневная жизнь. 

Основные термины и понятия: Флорентийская уния, ересь, иосифляне, нестяжатели, хронограф, хождения, кремль. 

Основные персоналии: митрополит Фотий, митрополит Исидор, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Епифаний Премудрый, 

Пахомий Логофет, Афанасий Никитин, Алевиз Фрязин, Пьетро Антонио Солари, Аристотель Фиораванти, Дионисий. 

 Раздел IV. Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству – 8 часов 

Тема 15-16. Россия в ХVI в. Иван IV Грозный 

Василий III и завершение объединения русских земель. Социальная структура Московского государства. Регентство Елены Глинской. Начало 

правления Ивана IV. Установление царской власти. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Опричнина: причины, сущность, 

последствия. Дискуссии о характере опричнины. Земские соборы. Стоглавый собор. Внешняя политика Московского царства в ХVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, еѐ итоги и последствия. 

Основные термины и понятия: Избранная Рада, приказы, Земский собор, Судебник 1550 г., губные старосты, большая московская соха, дьяки, 

стрельцы, «избранная тысяча», опричнина, земщина, опричники, ясак. 

Основные персоналии: Василий III, Елена Глинская, Иван IV, А.М. Курбский, Сильвестр, В.И. Воротынский, И. Висковатый, митрополит 

Макарий, митрополит Филипп, М. Скуратов, Ермак Тимофеевич, хан Девлет-Гирей, Стефан Баторий. 

Тема 17. Россия в конце XVI в. 

Царь Фѐдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Исторические концепции закрепощения крестьян. 

Основные термины и понятия: Юрьев день, заповедные лета, «указная» и «безуказная» концепции закрепощения крестьян, крепостное право. 

Основные персоналии: Фѐдор Иванович, Борис Годунов, патриарх Иов. 

Тема 18. Культура Московской Руси в XVI в. 

Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания и его влияние на общество. Литература: публицистика, исторические 

повести. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Архитектура. Живопись и декоративноприкладное искусство.  

Основные термины и понятия: книгопечатание, историческая повесть, публицистика, шатровый стиль, строгановское письмо. 

Основные персоналии: И. Фѐдоров, И.С. Пересветов, А.М. Курбский, Иван IV, Ермолай Еразм, Сильвестр, Ф. Конь, Барма, Постник Яковлев,        

А. Чохов. 

Тема 19-20. Смута в России 

Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. Причины Смуты. Феномен Самозванства. Пресечение династии Рюриковичей. 

Царствование Бориса Годунова. Характеристика основных этапов Смуты. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъѐм 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. К. Минин и Д.М. Пожарский. Воцарение династии Романовых и завершение 

Смуты. 

Основные термины и понятия: Смутное время, династический кризис, самозванство, урочные лета, Семибоярщина, земское (народное) 

ополчение, интервенция, гражданская война. 

Основные персоналии: царевич Дмитрий, Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, Лжедмитрий I, М. Мнишек, Лжедмитрий II, И.И. Болотников, Ф.Н. 

Романов, Ф.И. Мстиславский, Сигизмунд III, М.В. Скопин-Шуйский, королевич Владислав, А. Гонсевский, И.М. Заруцкий, П.П. Ляпунов, 

патриарх Гермоген, К. Минин, Д.М. Пожарский, Михаил Романов. 



Тема 21. Россия при первых Романовых 

Последствия Смутного времени. Правление Михаила Фѐдоровича. Экономическое развитие России в XVII в. Царь Алексей Михайлович. Система 

государственного 

управления. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Окончательное закрепощение крестьянства. Правление царя Фѐдора 

Алексеевича. Отмена местничества. Стрелецкое восстание 1682 г.  

Основные термины и понятия: протекционизм, мануфактура, ярмарка, Соборное уложение 1649 г., сословия, крепостное право, черносошные 

крестьяне, частновладельческие крестьяне. 

Основные персоналии: Михаил Фѐдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, Фѐдор Алексеевич, Иван и Пѐтр Алексеевичи, 

царевна Софья. 

Тема 22. Церковный раскол и народные движения в XVII в. 

Реформы патриарха Никона и церковный раскол. Старообрядчество, протопоп Аввакум. «Бунташный век»: причины, формы, участники народных 

движений XVII в. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина: причины, участники, ход, итоги и последствия. 

Основные термины и понятия: церковные раскол, старообрядчество, казачество, челобитная. 

Основные персоналии: патриарх Никон, Алексей Михайлович, протопоп Аввакум, Б.И. Морозов, Ф.М. Ртищев, В.Г. Шорин, С.Т. Разин. 

Тема 23. Внешняя политика России в XVII в. 

Борьба за ликвидацию последствий Смуты: Смоленская и русско-шведская войны. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б.М. 

Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война 1654–1667 гг. Противостояние Крыму и Турции на 

южном направлении. Завершение присоединения Сибири. Нерчинский договор с Китаем.  

Основные термины и понятия: Переяславская рада, казачество, гетман, ясак. 

Основные персоналии: Михаил Фѐдорович, Сигизмунд III, Владислав IV, М.Б. Шеин, Б.М. Хмельницкий, Алексей Михайлович, И.Е. Выговский, 

Ю.Б. Хмельницкий, П. Дорошенко, Г. Ромодановский, И. Самойлович, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, М.В. Стадухин, В.В. Атласов. 

Тема 24. Культура России в XVII в. 

Русская культура на пороге Нового времени. Просвещение. Славяно-греко-латинская академия. Накопление научных знаний. Последние 

летописи. Новые жанры в литературе. Зодчество и изобразительное искусство. Быт и нравы допетровской Руси.  

Основные термины и понятия: московское барокко, парсуна, секуляризация (обмирщение) культуры. 

Основные персоналии: Ф.М. Ртищев, М. Смотрицкий, К. Истомин, И. Гиззель, Е. Славинецкий, братья С. и И. Лихуды, С. Ремезов, А. Палицын, И. 

Хворостинин, И. Тимофеев, протопоп Аввакум, С. Полоцкий, С. Ушаков. 

Раздел V. Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи – 27 часов  

Тема 25. Начало эпохи Петра I 

Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство царевны Софьи. Стрелецкие восстания. Начало правления Петра I. Личность Петра 

Алексеевича. 

Основные термины и понятия: стрелецкие восстания, регентство, потешные полки, Великое посольство. 

Основные персоналии: Софья Алексеевна, В.В. Голицын, Пѐтр I, Р.М. Стрешнев, Н. Зотов, А. Нестеров. 

Тема 26. Северная война и военные реформы 

Причины и начало Северной войны. Военная реформа и реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Основание Санкт-

Петербурга. Продолжение и итоги Северной войны. Провозглашение России империей. 



Основные термины и понятия: рекрутская система, император, абсолютизм. 

Основные персоналии: Пѐтр I, Карл XII, И.С. Мазепа. 

Тема 27-28. Преобразования Петра I 

Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать (ревизии). Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Указ о единонаследии. Унификация социальной структуры 

города. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Областная (губернская) реформа. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Социальные и национальные движения первой четверти XVIII в. Культура и нравы 

Петровской эпохи. Оценки петровских реформ в исторической литературе. 

Основные термины и понятия: модернизация, протекционизм, меркантилизм, мануфактура, посессионные и приписные крестьяне, подушная 

подать, ревизия, Табель о рангах, майорат, Сенат, коллегии, Главный магистрат, генерал-прокурор, губерния, провинция, уезд, губернатор, 

воевода, Синод, ассамблея, портрет, гравюра. 

Основные персоналии: Пѐтр I, С. Яворский, Алексей Петрович, П.А. Толстой, Б.П. Шереметев, Ю.В. Долгорукий, К. Булавин, Ф. Прокопович, 

Д.И. Трезини, Ж.Б. Леблон, Д.В. Аксамитов, А. и И. Зубовы, А. Ростовцев, И.Г. Таннауэр, Л. Каравак, Г.С. Мусикийский. 

Тема 29-30. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика российских монархов в 1725–1762 гг. Расширение привилегий 

дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика российских монархов эпохи «дворцовых переворотов». 

Внешняя политика. Россия в Семилетней войне 1756–1763 гг.  

Основные термины и понятия: дворцовый переворот, фаворитизм, гвардия, верховники, генеральное межевание. 

Основные персоналии: А.Д. Меншиков, Екатерина I, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Толстой, Д.М. Голицын, А.И. Остерман, Пѐтр II, А.Г. 

Долгорукий, И.А. Долгорукий, Анна Иоанновна, А.М. Черкасский, А.П. Волынский, П.И. Ягужинский, Э.И. Бирон, Б.Х. Миних, Иван VI 

Антонович, Анна Леопольдовна, Елизавета Петровна, И.Г. Лесток, А.И. и П.И. Шуваловы, А.Г. Разумовский, М.И. Воронцов, П.И. и И.И. 

Шуваловы, Пѐтр III, А.П. Мельгунов, Л.А. Нарышкин, С. Лещинский, Август III, П.П. Ласси, Фридрих II, П.А. Румянцев. 

Тема 31. Российская империя при Екатерине II 

Просвещѐнный абсолютизм: содержание и особенности. Национальная и религиозная политика Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. 

«Золотой век» российского дворянства. Сословная политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Усиление 

крепостничества. Экономическая политика Екатерины II.  

Основные термины и понятия: просвещѐнный абсолютизм, Уложенная комиссия, реформы, секуляризация, губернатор, Казѐнная палата, 

капитан-исправник, Приказ общественного призрения, городничий, жалованные грамоты дворянству и городам, городская дума, гильдии, 

городской голова, городские обыватели (мещане), барщина, оброк, ассигнации. 

Основные персоналии: Екатерина II. 

Тема 32. Восстание под предводительством Е.И. Пугачѐва 

Причины, цели и состав участников восстания. Ход восстания. Итоги и значение восстания. 

Основные термины и понятия: казачество, «прелестные письма». 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачѐв, С. Юлаев, К. Арсланов, И. Зарубин-Чика, П.И. Панин, И.И. Михельсон. 

Тема 33. Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII в. 

Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к Чѐрному морю: русско-турецкие войны второй половины XVIII в. и их 



итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Россия и Французская революция.  

Основные термины и понятия: протекторат, вооружѐнный нейтралитет. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, Г.А. Спиридов, А.Г. Орлов, В.М. Долгоруков, А.В. Суворов, Г.А. Потѐмкин, Ф.Ф. Ушаков. 

Тема 34. Российская империя при Павле I 

Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: участие России в антифранцузских коалициях, Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова, военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Изменения в сфере местного 

управления. Унификация и регламентация в жизни общества. Ставка на мелкопоместное дворянства. Политика в отношении крестьян. 

Экономическая политика Павла I. Заговор и свержение императора.  

Основные термины и понятия: Акт о престолонаследии, Манифест о трѐхдневной барщине. 

Основные персоналии: Павел I, П.А. Пален, П.Н. Панин, В.А. и П.А. Зубовы, И. де Рибас, Ф.П. Уваров, Л.Л. Беннигсен, Александр Павлович. 

Тема 35-36. Культурное пространство Российской империи 

Просвещение и его влияние на российскую культуру. Сословный характер образования. Становление отечественной науки. М.В. Ломоносов. 

Основание Московского университета. Русские изобретатели. Деятельность Вольного экономического общества. Исследовательские экспедиции. 

Литература: основные направления, жанры, писатели. Общественно-политическая мысль. Архитектура и скульптура. Живопись и театр. 

Основные термины и понятия: Просвещение, университет, гимназия, пансион, барокко,рококо, классицизм, сентиментализм, реализм, театр. 

Основные персоналии: И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, А.И. Чириков, В.И. Беринг, С.И. Челюскин, Х.П. и Д.Я. 

Лаптевы, Г.И. Шелехов, И.Г. Гмелин, Г.Ф. Миллер, С.П. Крашенинников, В.К. Тредиаковский, Г.Р. Державин, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, 

Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Ф.Б. Растрелли, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, Д.И. Жилярди, Ф.И. Шубин, Э. Фальконе, А.П. Антропов, 

Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, И.П. Аргунов, С.Ф. Щедрин, Ф.Г. Волков, П.И. Ковалѐва (Жемчугова). 

Раздел IV. Российская империя в XIX – начале ХХ в. 

Тема 37. Россия в начале ХIХ в. 

Общая характеристика экономического развития Российской империи в начале XIX в. Население России в начале XIX в.: основные сословия и 

социальные группы и их положение. Император Александр I и его окружение. «Дней Александровых прекрасное начало». Реформы начала 

царствования. Проекты Сперанского и конституционные замыслы верховной власти. Создание министерств и Государственного совета. 

Основные термины и понятия: привилегированные сословия, полупривилегированные сословия, податные сословия, Негласный комитет, 

реформы, министерства, Государственный совет, конституция. 

Основные персоналии: Александр I, В.П. Кочубей, А.А. Чарторыйский, П.А. Строганов, Н.Н. Новосельцев, М.М. Сперанский, Н.М. Карамзин. 

Тема 38-39. Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная война 1812 г. 

Основные цели и направления внешней политики России при Александре I. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 

г. и его последствия. Континентальна блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Начало Отечественной войны 

1812 г.: причины, планы сторон, основные сражения начального этапа войны. Бородинская битва. Патриотический подъѐм народа. Герои 

Отечественной войны 1812 г. Завершение войны. Заграничные походы русской армии в 1813-1814 гг. Венский конгресс и Священный союз. 

Основные термины и понятия: континентальная блокада, Отечественная война, партизаны, народное ополчение. 

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, Е. Богарне, Л. Даву, М. Ней, И.  Мюрат, Н. Удино, М.Б. Барклай де Толли, А.П. 

Тормасов, М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.С. Дохтуров, Д.В. Давыдов, А.Н. Сеславин, Ф.Ф. Винцингероде, А.С. Фигнер, А.Х. 



Бенкендорф, В. Кожина, Е. Четветаков, Ф. Потапов. 

Тема 40. Внутриполитический курс Александра I 

Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. Изменение внутриполитического курса. А.А. Аракчеев. Военные поселения. 

Итоги внутренней политики Александра I. 

Основные термины и понятия: вольные хлебопашцы, военные поселения. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Д.А. Гурьев, Н.Н. Новосильцев. 

Тема 41. Движение декабристов 

Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные основы и цели. Первые тайные организации, их участники. Южное и Северное 

общества. «Русская правда» П.И. Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьѐва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге и на юге, их итоги. 

Значение движения декабристов. 

Основные термины и понятия: декабристы, конституционная монархия, республика. 

Основные персоналии: А.Н. Муравьѐв, Н.М. Муравьѐв, С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, С.И. и М.И. Муравьѐвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, А.Д. 

Якушкин, М.С. Лунин, М.А. Милорадович, А.А. и М.А. Бестужевы, М.П. Бестужев-Рюмин, П.Г. Каховский, Николай I. 

Тема 42. Правление Николая I: политика государственного консерватизма 

Преобразование и укрепление государственного аппарата. Политическая полиция и цензура. Кодификация законов. Политика в области 

просвещения. 

Основные термины и понятия: бюрократия, кодификация, жандармерия, теория официальной народности. 

Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров. 

Тема 43. Социальная и экономическая политика Николая I Политика в отношении дворянства. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д. Киселѐва. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые 

железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Основные термины и понятия: государственные крестьяне, обязанные крестьяне, инвентарная реформа, промышленный переворот,  

протекционизм. 

Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселѐв. 

Тема 44. Общественная мысль в 1830-1850-е гг. 

Охранительное направление. Теория официальной народности. Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы и западники. Революционно-

социалистическое течение. Общество петрашевцев.  

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, социализм, утопический социализм, теория официальной народности. 

Основные персоналии: М.П. Погодин, Ф.В. Булгарин, Н.И. Греч, М.Н. Загоскин, П.Я. Чаадаев, П.В. и И.В. Киреевские, И.С. и К.С. Аксаковы, 

Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков, Т.Н. Грановский, С.М. Соловьѐв, И.С. Тургенев, К.Д. Кавелин, А.И. Герцен, Н.П. Огарѐв, В.Г. Белинский, М.В. 

Буташевич-Петрашевский, Ф.М. Достоевский. 

Тема 45. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 

Основные направления внешней политики. Борьба с революционным движением в Европе. Кавказская и русско-иранская войны. Восточный 

вопрос. Крымская война 1853-1855 гг.: причины, участники, основные сражения. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в 

Крымской войне. 

Основные термины и понятия: революция, имамат, восточный вопрос. 



Основные персоналии: А.П. Ермолов, А.И. Барятинский, П.Х. Витгенштейн, И.Ф. Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен,                 

В.А. Корнилов, В.А. Истомин, Н.И. Пирогов. 

Тема 46–47. Культура России в первой половине XIX в. 

Образование и книжное дело. Географические экспедиции и их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Развитие науки: 

учѐные, их открытия и труды. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. Театр и музыка. Архитектура и скульптура: стили, 

архитекторы, скульпторы и их произведения. Живопись: стили, жанры, художники. 

Основные термины и понятия: золотой век русской литературы, романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм, ампир. 

Основные персоналии: И.И. и К.И. Глазуновы, В.А. Плавильщиков, А.Ф. Смирдин, И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, 

М.П. Лазарев, Ф.П. Литке, Н.И. Лобачевский, Б.С. Якоби, В.Я. Струве, В.В. Петров, Н.И. Пирогов, Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, 

М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов, М.Н. Загоскин, М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, В.А. Каратыгин, А.Н. Верстовский, М.И. Глинка, А.С. 

Даргомыжский, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, О.И. Бове, Д.И. Жилярди, П.К. Клодт, Б.И. Орловский, И.П. Мартос, 

К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов, А.Г. Венецианов. 

Тема 48-49. Отмена крепостного права в России 

Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ.  Подготовка крестьянской реформы. Основные положения 

крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права.  

Основные термины и понятия: крепостное право, выкупные платежи, временнообязанные крестьяне, мировой посредник. 

 Основные персоналии: Александр II, Ю.Ф. Самарин, великий князь Константин Николаевич, Н.А. и Д.А. Милютины, Я.И. Ростовцев, А.В. 

Головин, Я.И. Соловьѐв, К.И. Домонтович, П.П. Семѐнов-Тян-Шанский, С.М. Жуковский, А.П. Заболоцкий-Десятовский. 

Тема 50. Реформы 1860–1870-х гг. 

Земская и городская реформы: основные принципы и положения. Судебная реформа. Реформы в области образования. Военные реформы. 

Основные термины и понятия: земства, земские гласные, земские управы, городская дума, городская управа, городской голова, присяжные 

(частные) поверенные, мировой судья, присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, реальные и классические гимназии. 

Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин. 

Тема 51. Социально-экономическое развитие пореформенной России 

Сельское хозяйство после отмены крепостного права: основные черты и векторы развития. Развитие промышленности и торговли. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоѐв населения Российской империи. 

Основные термины и понятия: капиталистические отношения, экстенсивный путь развитие, помещичье землевладение, иностранный капитал, 

сословия, классы, рабочие, буржуазия. 

Тема 52. Общественные движения второй половины XIX в. 

Подъѐм общественного движения после поражения в Крымской войне. Консервативные и либеральные течения общественной жизни. Политика 

лавирования Радикализм. Народническое движение: идеология, организации и тактика. «Хождение в народ». Начало рабочего движения. 

Распространение марксизма. Зарождение российской социалдемократии.  

Основные термины и понятия: консерватизм, либерализм, радикализм, реформы, революция, террор, народничество, хождение в народ, социал-

демократия. 

Основные персоналии: К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, К.Н. Леонтьев, М.Т. Лорис-Меликов, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, П.Л. 

Лавров, П.Н. Ткачѐв, М.А. Бакунин, Н.А. и А.А. Серно-Соловьевичи, Н.Н. Обручев, Н.А. Слепцов, Н.И. Утин, Н.А. Ишутин, И.А. Худяков,                            



С.Г. Нечаев, М.А. Натансон, Н.В. Чайковский, Г.В. Плеханов, В.Н. Фигнер, С.Л. 

Перовская, Н.А. Морозов, А.Д. Михайлов, Ф.Ф. Трепов, В.И. Засулич, Л.Г. Дейч, П.И. Желябов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О.Цедербаум( Мартов). 

Тема 53. Народное самодержавие Александра III 

Начало правления Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Ограничительная политика в сферах печати, образования и судебного 

производства. Изменения в земском и городском самоуправлении. Укрепление общинных порядков в деревне. Национальная политика.  

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Завершение промышленного переворота 

и его последствия. Экономические и финансовые реформы. Разработка рабочего законодательства.  

Основные термины и понятия: ограничительная политика, земские участки, земские начальники, русификация, промышленный переворот. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, Н.Х Бунге, И.А. Вышеградский, С.Ю. Витте. 

Тема 54. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

Основные направления внешней политики при Александре II. «Союз трѐх императоров». Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Роль России в 

освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика России. Продажа Аляски. Внешняя политика при 

Александре III. Ослабление влияния России на Балканах. Российско-германские отношения. Сближение России и Франции. Азиатская политика. 

Основные термины и понятия: панславизм. 

Основные персоналии: Александр II, А.М. Горчаков, Александр III, В.И. Гурко, Э.И. Тотлебен, М.Д. Скобелев, М.Г. Черняев, Н.Н. Муравьѐв. 

Тема 55-56. Культура России во второй половине XIX в. 

Развитие образования. Печать и книжное дело. Развитие российской науки: достижения российских учѐных, их вклад в мировую науку и технику. 

Литература: стили, жанры, общественное звучание литературы. Театр и музыка. Живопись. Архитектура и скульптура. 

Основные термины и понятия: народные училища, реальные и классические гимназии, «Могучая кучка», передвижники, критический реализм, 

психологизм, реализм, социальнобытовой жанр, русско-византийский стиль. 

Основные персоналии: М.Н. Катков, Ф.Ф. Павленков, Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, П.Л. Чебышев, А.Г. Столетов, П.Н. Яблочков, А.Н. Лодыгин, 

А.С. Попов, Д.И. Менделеев, В.В. Докучаев, И.И. Мечников, С.М. Соловьѐв, Н.И. Костомаров, В.О. Ключевский, П.П. Семѐнов-Тян-Шанский, 

Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай, И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-

Щедрин, А.П. Чехов, В.Т. Короленко, Н.С. Лесков, А.Н. Островский, П.М. Садовский, П.А. Стрепетова, М.Н. Ермолова, М.А. Балакирев, М.П. 

Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.П. Бородин, Ц.А. Кюи, П.И. Чайковский, И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. 

Суриков, В.М. Васнецов, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, А.Н. Померанцев, А.А. Семѐнов, В.О. Шервуд, К.А. Тон, Д.Н. Чичагов, 

М.М. Антокольский, А.М. Опекушин, М.О. Микешин. 

Тема 57. На пороге нового века: динамика и противоречия социально-экономического развития 

Особенности промышленного и аграрного развития на рубеже XIX–XX вв. Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный 

капитализм. Аграрный вопрос. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Политическая система. Император Николай II и его 

воззрения. Социальная структура общества, положение основных групп населения.  

Основные термины и понятия: капитализм, индустриализация, монополия, картель, синдикат, трест, концерн, рабочие, буржуазия. 

Основные персоналии: С.Ю. Витте, А.И. Путилов, Николай II, великий князь Михаил Николаевич. 

Тема 58. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Политика России на Дальнем Востоке. Причины, начало и ход военных действий. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественно-

политическую жизнь страны. 



Основные персоналии: Николай II, С.Ю. Витте, А.М. Безобразов, А.М. Стессель, А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, З.П. Рожественский, Ю. Комура, 

В.К. Плеве. 

Тема 59-60. Общественное движение в России в начале XX в. 

Образование политических партий. Социалистические (революционные) политические партии. Либеральные политические партии. 

Консервативные (традиционалистские) политические партии. 

Основные термины и понятия: интеллигенция, разночинцы, социалистические (революционные) партии, либеральные партии, консервативные 

(традиционалистские) партии, социал-демократия, большевики, меньшевики, черносотенцы, эсеры, анархокоммунизм, анархо-синдикализм, 

анархо-индивидуализм, кадеты, октябристы,  прогрессисты.  

Основные персоналии: В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов, В.М. Чернов, П.А. Кропоткин, Я.И. Кирилловский, В.А. Гюссе, А.А. Боровой, 

Г.И. Чулков, П.Б. Струве, С.А. Муромцев, В.И. Вернадский, А.А. Корнилов, В.А. Маклаков, А.И. Шингарѐв, Д.И. Шаховской, П.Н. Милюков, 

В.П. и П.П. Рябушинские, Н.С. Волконский, Ф.Н. Плевако, Б.А. Суворин, А.А. Столыпин, А.И. Гучков, М.В. Родзянко, М.М. Ковалевский, Д.Н. 

Шипов, К.К. Арсентьев, Н.Н. Львов, Е.Н. Трубецкой, В.М. Пуришкевич, Н.Е. Марков, А.И. Дубровин, архиепископ Антоний (Храповицкий), А.П. 

Урусов, В.В. Шульгин, П.Н. Балашѐв, В.А. Бобринский. 

Тема 61-62. Первая российская революция (1905-1907) 

Первая российская революция: причины и характер. Начало революции: «кровавое воскресенье». Основные события революции: возникновение 

Советов, восстания в армии и на флоте, всероссийская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Начало российского парламентаризма. 

Итоги и значение первой российской революции.  

Основные термины и понятия: революция, «кровавое воскресенье», стачка, забастовка, Советы, булыгинская дума, Государственная дума, 

парламентаризм. 

Основные персоналии: Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин, С.Ю. Витте, П.А. Столыпин, С.А. Муромцев, А.Ф. Головин, Н.А. Хомяков, А.И. 

Гучков, М.В. Родзянко. 

Тема 63. Общество и власть после революции. Столыпинские реформы 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская политическая система. Аграрная реформа: цели, осуществление, итоги реформы. 

Основные термины и понятия: третьиюньская монархия, хутор, отруб. 

Основные персоналии: Николай II, П.А. Столыпин. 

Тема 64-65. Культура России в начале XX в. 

Особенности русской культуры на рубеже XIX–XX вв. Народное образование. Печать и книжное дело. Развитие науки. Русская философия: 

поиски общественного идеала. 

Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Драматический театр: традиции и новаторство. Русский балет. 

«Русские сезоны» С.П. Дягилева. Музыка и кинематограф. Живопись: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура 

и скульптура. 

Основные термины и понятия: Серебряный век российской культуры, религиозная философия, критический реализм, модернизм, символизм, 

акмеизм, футуризм, киноматограф, «Русские сезоны», «Мир искусства», авангардизм, абстракционизм, модерн, неоклассицизм, неорусский стиль. 

Основные персоналии: В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, М.М. Ковалевский, В.И. Семевский, А.С. Суворин, И.Д. Сытин, А.Ф. Маркс, П.Н. Лебедев, 

В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, И.И. Сикорский, С.Ф. Платонов, Н.П. Павлов-Сильванский, С.Ф. Венгеров, А.Н. Пыпин, В.С. Соловьѐв, П.А. 

Флоренский, Н.А. Бердяев, Е.Н. Трубецкой, С.Н. Булгаков, А.М. Горький, А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн, В.Г. Короленко, В.Я. Брю сов, 



А.А. Блок, 

К.Д. Бальмонт, Н.С. Гумилѐв, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, М.А. Кузьмин, В.В. Маяковский, В.В. Хлебников, С. Чѐрный, К.С. Немирович-

Данченко, С.Т. Морозов, В.Ф. Комиссаржевский, С.П. Дягилев, А.А. Ханжонков, В. Холодная, И. Мозжухин, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, 

С.И. Мамонтов, С.И. Зимин, Ф.И. Шаляпин, М.А. Врубель, К.А. Коровин, В.М. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, К.Л. Сомов, М.В. Добужинский, 

Л.С. Бакст, Е.Е. Лансере, В.А. Кандинский, К.С. Малевич, М.Л. Шагал, П.С. Филонов, Ф.О. Шехтель, В.Ф. Валькотт, И.И. Рерберг, Р.И. Клейн, 

А.В. Щусев, П.П. Трубецкой, С.М. Волнухин, Н.А. Андреев. 

ГРАФИК КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
№ Дата 

по плану 

Дата  

по факту  

Тема 

1 22.09  Контрольный тест в форме ЕГЭ по теме «Апогей и кризис советской системы»  

2 25.10  Контрольный тест в форме ЕГЭ по теме «Российская Федерация»  

3 20.12  Контрольный тест в форме ЕГЭ по теме «От Древней Руси к Российскому государству»  

4 26.01  Контрольный тест в форме ЕГЭ по теме «Россия в XVI – XVII вв»  

5 02.03  Контрольный тест в форме ЕГЭ по теме «Россия в конце XVII – XVIII в»  

6 18.04  Контрольный тест в форме ЕГЭ по теме «Россия в первой половине ХIХ в»  

7 11.05  Контрольный тест в форме ЕГЭ по теме «России во второй половине ХIХ в»  

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
№ 

урок

а 

Дата Раздел, тема урока, количество часов Материально-техническое обеспечение 
по 

плану 
по 

факту 

Раздел I. Апогей и кризис советской системы - 11 часов  

1 01.09  XX съезд  КПСС. Электронный учебник «Уроки Кирилла и 

Мефодия. Новейшее время» 

http://www.proshkolu.ru/org/111-793/file/1197412/ 

2 06.09  Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 

1960-х гг. 

Электронный учебник «Уроки Кирилла и 

Мефодия. Новейшее время» Карта «Африка, 

Страны Ю-В Азии к20 нач 21 вв» 

3 08.09  Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой половине 

1960-х гг. Истоки «холодной войны». 

http://900igr.net/prezentacija/istorija/sotsialno-

ekonomicheskoe-razvitie-sssr-v-1960-80kh-gg-

92866.html 

4 13.09  Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – середине 

1980-х гг. 

РК. Наш край в 1953 - 1964 гг. 

https://ppt-online.org/243426 

http://www.proshkolu.ru/org/111-793/file/1197412/
https://ppt-online.org/243426


 

5 15.09  Культурное пространство и повседневная жизнь 1950-х – первой 

половине 1980-х гг. 

https://infourok.ru/prezentaciyasocialnoekonomiche

skoe-razvitie-sssr-v-g-985669.html 

6 

 

20.09  Политика разрядки международной напряжѐнности. Кризис 

политики «холодной войны». 

http://900igr.net/prezentacija/istorija/dukhovnaja-

zhizn-sovetskogo-obschestva-128392/kultura-i-

dukhovnyj-klimat-vo-vtoroj-polovine-1960-kh-

n.1980-kh-gg-10.html 

7 22.09  СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ 

Контрольный тест в форме ЕГЭ по теме «Апогей и кризис 

советской системы» 1ч 

nfourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-

mezhdunarodnaya-politika-sssr-v-h-gg-veka-

period-razryadki-mezhdunarodnoy-

napryazhennosti-1443531.html 

8 27.09  Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. 

Р.К. Донская перестройка.(1985-1991гг.) 

https://ppt-online.org/149178 

9 29.09  Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-

perestroyka-v-sssr-kurs-3029409.html 

10 04.10  Реформа политической системы.  Новое политическое мышление и 

перемены во внешней политике.  

https://ppt-online.org/212995 

11 06.10  Национальная политика и подъем национальных движений. Распад 

СССР 

https://ppt4web.ru/istorija/politika-razrjadki-

nadezhdy-i-rezultaty.html 

Раздел  2. Российская Федерация – 5 часов 

12 11.10   Становление рыночной экономики в странах Западной Европы и 

США. Российская экономика на пути к рынку.  

Р.К. Социально-экономическое развитие Ростовской области в 

период реформ. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-

temu-rossiyskaya-ekonomika-na-puti-k-rinku-klass-

1962341.html 

13 13.10  Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. 

Политическая жизнь России в начале XXI в. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-

temu-rossiyskaya-ekonomika-na-puti-k-rinku-klass-

1962341.html 

14 18.10  Экономика России в начале XXI в. Неконсервативный поворот и  

возникновение информационного общества.   

https://ppt-online.org/400479 

15 20.10  Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. 

Внешняя политика России в начале XXI в. Россия в 2008-2014 гг. 

Р.К. Общественно- политическая жизнь Ростовской области на 

современном этапе 

https://ppt-online.org/517943 

16 25.10  Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Повседневная и духовная жизнь 

в начале XXI в.  Контрольный тест в форме ЕГЭ по теме 

«Российская Федерация» 1ч 

https://uchitelya.com/mhk/86349-prezentaciya-

duhovnaya-zhizn-v-rossiyskom-obschestve.html 

https://infourok.ru/prezentaciyasocialnoekonomicheskoe-razvitie-sssr-v-g-985669.html
https://infourok.ru/prezentaciyasocialnoekonomicheskoe-razvitie-sssr-v-g-985669.html
http://900igr.net/prezentacija/istorija/dukhovnaja-zhizn-sovetskogo-obschestva-128392/kultura-i-dukhovnyj-klimat-vo-vtoroj-polovine-1960-kh-n.1980-kh-gg-10.html
http://900igr.net/prezentacija/istorija/dukhovnaja-zhizn-sovetskogo-obschestva-128392/kultura-i-dukhovnyj-klimat-vo-vtoroj-polovine-1960-kh-n.1980-kh-gg-10.html
http://900igr.net/prezentacija/istorija/dukhovnaja-zhizn-sovetskogo-obschestva-128392/kultura-i-dukhovnyj-klimat-vo-vtoroj-polovine-1960-kh-n.1980-kh-gg-10.html
http://900igr.net/prezentacija/istorija/dukhovnaja-zhizn-sovetskogo-obschestva-128392/kultura-i-dukhovnyj-klimat-vo-vtoroj-polovine-1960-kh-n.1980-kh-gg-10.html
https://ppt-online.org/149178
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-perestroyka-v-sssr-kurs-3029409.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-perestroyka-v-sssr-kurs-3029409.html
https://ppt-online.org/212995
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-rossiyskaya-ekonomika-na-puti-k-rinku-klass-1962341.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-rossiyskaya-ekonomika-na-puti-k-rinku-klass-1962341.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-rossiyskaya-ekonomika-na-puti-k-rinku-klass-1962341.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-rossiyskaya-ekonomika-na-puti-k-rinku-klass-1962341.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-rossiyskaya-ekonomika-na-puti-k-rinku-klass-1962341.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-rossiyskaya-ekonomika-na-puti-k-rinku-klass-1962341.html
https://ppt-online.org/400479
https://ppt-online.org/517943
https://uchitelya.com/mhk/86349-prezentaciya-duhovnaya-zhizn-v-rossiyskom-obschestve.html
https://uchitelya.com/mhk/86349-prezentaciya-duhovnaya-zhizn-v-rossiyskom-obschestve.html


Раздел III. От Древней Руси к Российскому государству – 14 часов 

17 27.10  Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Р.К.  Территория нашего региона в древности.  

https://slide-share.ru/narodi-i-gosudarstva-na-

territorii-nashej-strani-v-drevnosti-1-drevnie-lyudi-

i-5960 

18 08.11  Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

 

https://ppt-online.org/687425 

19 10.11  
Образование государства Русь 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-

obrazovanie-gosudarstva-rus-2958083.html 

20 15.11  Расцвет государства Русь https://ppt-online.org/660103 

21 17.11  
Социально-экономические отношения в Древней Руси 

https://slide-share.ru/socialno-ehkonomicheskoe-

razvitie-rusi-195437 

22 22.11  Культура Древней Руси https://topslide.ru/istorija/kultura-drievniei-rusi-1 

23 24.11  Формирование системы земель – самостоятельных государств https://ppt-online.org/485616 

24 29.11  
Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от 

ордынских ханов 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-

mongolskoe-nashestvie-na-rus-ustanovlenie-

ordinskogo-iga-klass-1792825.html 

25 01.12  

Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-russkie-

zemli-i-knyazhestva-v-ii-seredine-v-v-chast-

2451740.html 

26 06.12  
Культура русских земель в XIII – XIV вв. 

https://infourok.ru/prezentaciya-russkaya-kultura-

iiiiv-vekov-2608928.html 

27 08.12  Народы и государства Степи и Сибири в XIII-XVвв. 

Р.К. Дон в эпоху   средневековья. 

https://pptcloud.ru/raznoe/stepnaya-tsivilizatsiya-

zolotoy-ordy-v-xiii-xv-vv 

28 13.12  Русские земли в первой половине ХV в.  https://ppt-online.org/307226 

29 15.12  Завершение процесса объединения русских земель. https://ppt-online.org/70289 

30 20.12  Культурное пространство единого Русского государства 

Контрольный тест в форме ЕГЭ по теме «От Древней Руси к 

Российскому государству» 1ч 

https://ppt-online.org/506698 

Раздел IV. Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству – 8 часов  

31 22.12  
Россия в ХVI в. Иван IV Грозный. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rossiya-v-

vi-veke-ivan-grozniy-2287140.html 

32 27.12  Россия в конце XVI в. https://ppt-online.org/297264 

33 29.12  Культура Московской Руси в XVI в.  https://ppt-online.org/336429 

34 17.01  Смута в России https://ppt-online.org/85186 

35 19.01  Россия при первых Романовых https://ppt-online.org/612279 

https://slide-share.ru/narodi-i-gosudarstva-na-territorii-nashej-strani-v-drevnosti-1-drevnie-lyudi-i-5960
https://slide-share.ru/narodi-i-gosudarstva-na-territorii-nashej-strani-v-drevnosti-1-drevnie-lyudi-i-5960
https://slide-share.ru/narodi-i-gosudarstva-na-territorii-nashej-strani-v-drevnosti-1-drevnie-lyudi-i-5960
https://ppt-online.org/687425
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-obrazovanie-gosudarstva-rus-2958083.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-obrazovanie-gosudarstva-rus-2958083.html
https://ppt-online.org/660103
https://slide-share.ru/socialno-ehkonomicheskoe-razvitie-rusi-195437
https://slide-share.ru/socialno-ehkonomicheskoe-razvitie-rusi-195437
https://topslide.ru/istorija/kultura-drievniei-rusi-1
https://ppt-online.org/485616
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-mongolskoe-nashestvie-na-rus-ustanovlenie-ordinskogo-iga-klass-1792825.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-mongolskoe-nashestvie-na-rus-ustanovlenie-ordinskogo-iga-klass-1792825.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-mongolskoe-nashestvie-na-rus-ustanovlenie-ordinskogo-iga-klass-1792825.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-russkie-zemli-i-knyazhestva-v-ii-seredine-v-v-chast-2451740.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-russkie-zemli-i-knyazhestva-v-ii-seredine-v-v-chast-2451740.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-russkie-zemli-i-knyazhestva-v-ii-seredine-v-v-chast-2451740.html
https://infourok.ru/prezentaciya-russkaya-kultura-iiiiv-vekov-2608928.html
https://infourok.ru/prezentaciya-russkaya-kultura-iiiiv-vekov-2608928.html
https://pptcloud.ru/raznoe/stepnaya-tsivilizatsiya-zolotoy-ordy-v-xiii-xv-vv
https://pptcloud.ru/raznoe/stepnaya-tsivilizatsiya-zolotoy-ordy-v-xiii-xv-vv
https://ppt-online.org/307226
https://ppt-online.org/70289
https://ppt-online.org/506698
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rossiya-v-vi-veke-ivan-grozniy-2287140.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rossiya-v-vi-veke-ivan-grozniy-2287140.html
https://ppt-online.org/297264
https://ppt-online.org/336429
https://ppt-online.org/85186
https://ppt-online.org/612279


36 24.01  
Церковный раскол и народные движения в XVII в. 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-

tsierkovnyi-raskol-xvii-vi.html 

37 26.01  Внешняя политика России в XVII в. 

Контрольный тест в форме ЕГЭ по теме «Россия в XVI – XVII вв»  

1 ч  

https://ppt-online.org/183868 

38 31.01  Культура России в XVII в. 

Р.К. Донской край в XVII в 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_istorii_na_temu

_kultura_rossii_v_xvii_veke-100529.htm 

Раздел V. Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи – 27 часов 

39 02.02  Начало эпохи Петра I. https://ppt-online.org/218887 

40 07.02  Северная война и военные реформы  https://ppt-online.org/502437 

41 09.02  Преобразования Петра I https://ppt-online.org/200971 

42 14.02  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-

temu-posle-petra-velikogo-epoha-dvorcovih-

perevorotov-2772658.html 

43 16.02  Российская империя при Екатерине II https://ppt-online.org/582062 

44 21.02  Восстание под предводительством Е.И. Пугачѐва. https://ppt-online.org/564326 

45 28.02  Россия в мировой и европейской политике во второй половине 

 XVIII в. 

https://myslide.ru/presentation/skachat-vneshnyaya-

politika-rossii-vo-vtoroj-polovine-XVIII-veka 

46 02.03  Российская империя при Павле I 

Контрольный тест в форме ЕГЭ по теме «Россия в конце XVII – 

XVIII в» 1 ч 

https://ppt-online.org/23710 

47 07.03  Культурное пространство Российской империи 

Р.К. Донской край в XVIII в. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kulturnoe-

prostranstvo-imperii-pervoy-polovini-i-v-

hudozhestvennaya-kultura-3449177.html 

48 09.03  Россия в начале ХIХ в https://ppt-online.org/290659 

49 14.03  
Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная 

война 1812г. 

https://infourok.ru/prezentaciya-vneshnyaya-

politika-rossii-v-nachale-i-v-otechestvennaya-

voyna-3060520.html 

50 16.03  Внутриполитический курс Александра I в 1816-1825гг. https://ppt-online.org/120082 

51 21.03  
Движение декабристов. 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-dvizhenie-

dekabristov-3749642.html 

52 04.04  Правление Николая I:политика государственного консерватизма https://ppt-online.org/297498 

53 06.04  Социальная и экономическая политика Николая I https://ppt-online.org/391659 

54 11.04  Общественная мысль в 1830-1850-е гг. https://ppt-online.org/707959 

55 13.04  Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в. https://ppt-online.org/111438 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-tsierkovnyi-raskol-xvii-vi.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-tsierkovnyi-raskol-xvii-vi.html
https://ppt-online.org/183868
https://infourok.ru/prezentaciya_po_istorii_na_temu_kultura_rossii_v_xvii_veke-100529.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_istorii_na_temu_kultura_rossii_v_xvii_veke-100529.htm


56 18.04  Культура России в первой половине ХIХ в. 

Контрольный тест в форме ЕГЭ по теме «Россия в первой половине 

ХIХ в» 1 ч 

https://lusana.ru/presentation/2022 

57 20.04  Отмена крепостного права в России. Реформы 1860-1870-х гг. https://ppt-online.org/183876 

58 25.04  Социально-экономическое развитие пореформенной России. 

Общественные движения второй половины ХIХ в. 

https://ppt-online.org/318341 

59 27.04  Народное самодержавие Александра III. Внешняя политика России 

во второй половине XIX в. 

https://ppt-online.org/462155 

60 04.05  Культура России во второй половине ХIХ в. 

Р.К. Донской край в XIX в. 

https://ppt-online.org/164364 

61 11.05  На пороге нового века: динамика и противоречия социально-

экономического развития 

Контрольный тест в форме ЕГЭ по теме «России во второй 

половине ХIХ в» 1ч  

https://ppt-online.org/245077 

62 16.05  Русско-японская война 1904-1905 гг. Общественное движение в 

России в начале ХХ в. 

https://ppt-online.org/286126 

63 18.05  Первая российская революция (1905-1907). Общество и власть после 

революции.  

https://ppt-online.org/7290 

64 23.05  Столыпинские  реформы  

65 25.05  Итоговое обобщение  
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