
Аннотация к рабочей программе по истории 10-11 классов 

             Курс «Всемирная история. История России XX -  начало XXI века»  

отражает основные этапы, процессы, события истории нашего отечества и 

зарубежных стран с конца XIXвека  до конца ХХ в. В центре курса находится 

история Росси, что и определяет его структуру. Знание прошлого своей 

Родины необходимо каждому гражданину РФ, поэтому материал по 

отечественной истории занимает большое место в учебнике. 

            Изучение истории ХХ в. В старших классах – важная и существенная 

ступень в познании учащимися исторического пути своего Отечества, в их 

обращении к насущным проблемам современной России с её 

многонациональным населением, разными конфессиями, различными в 

уровне экономического развития отдельных регионов. 

            Ушедший век многие современники  считают одним из наиболее 

ярких и трагичных в истории России. Такая оценка правомерна. За 

прошедшее столетие народам нашей страны довелось пережить ряд 

экономических скачков, три революции, две мировые войны, смену типов 

политического устройства, немало крупных поражений  и убедительных 

военных побед. 

             Для нашей страны история ХХ в. Распадается на несколько четко 

выраженных этапов: прорыв в социально-экономическом развитии в начале 

ХХ в. ; три революции, представлявшие собой единый процесс ломки 

традиционных российских устоев; Гражданская война; строительство 

социалистической модели общества; грозные военные годы; противостояние 

социализма и капитализма в период «холодной войны»; попытка 

либерализации существующего режима; исчерпание  потенциала 

сложившейся общественной системы; крушение первого в мире 

социалистического государства; становление суверенной демократической 

России. 

             Проблемный подход к изучению курса  «Всеобщая история XX- 

нач.XXIвв.» и «История России XX в.»  позволяет не только показать 



базовые тенденции изменения облика мировой цивилизации, но и раскрыть 

специфику их проявления на территории нашей страны, показать её вклад в 

решение глобальных, общечеловеческих проблем. 

В курсе последовательно выдержан принцип историзма, раскрытия 

реальностей каждой эпохи через её специфику, особенности мировосприятия  

её проблем современниками. 

             Включение отечественной истории в контекст истории Всемирной 

дает возможность выявить роль России как активного фактора или творца 

всемирной истории, сформировать новый, отвечающий реальностям 

современного мира тип исторического сознания. Он включает, с одной 

стороны, патриотизм, основанный на знании того вклада, который внесла 

Россия в общемировое развитие, в решение стоящих перед человечеством 

проблем, в реалистическое осмысление героических и трагических страниц 

её истории. С другой стороны – гуманизм и общечеловеческое начало, 

основанные на понимании того, что проблемы России и её развития, как 

прошлого, так и настоящего, - это органическая и неотъемлемая часть 

всемирной истории, вне контекста которой они не могут быть правильно 

осмыслены и решены. 

 

Основные содержательные линии программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются 

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

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью 

интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из 

этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с 

приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и 

развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, 

приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков.  

 

Основными задачами данного курса являются: 



 Систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе 

изучения данного курса исторических знаний учащихся; 

 Представление мирового исторического процесса в его единстве и 

многообразии; 

 Формирование у учащихся исторического мышления, понимания 

причинно-следственных связей, умения оперировать основными 

научными понятиями; 

 Осознание учащимися места России в истории человечества и в 

современном мировом сообществе, её цивилизационных 

характеристик, взаимосвязи истории страны с мировой историей, 

вклада России в мировую культуру; 

 Воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия 

всех проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, 

социально-групповой), уважение к другим  культурам; 

 Формирование  у учащихся  гражданских идеалов и патриотических 

чувств, активной позиции – неприятия нарушений прав человека, 

нигилистического отношений к истории и культуре своей Родины, 

националистического извращения прошлого русского народа и других 

народов страны.  

1.Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

1. Сборник нормативных документов. История / Составители: Э.Д.Днепров. 

А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004   

2. Программа курса и Тематическое планирование курса Всемирная история. 

История России и мира с древнейших времен до наших дней». 10-11 

классы..- 2-е изд.-М.: ООО «ТИД «Русское слово –РС, 2009.    

3.Программа «История России и мира в ХХ веке». 11 класс. Загладин Н.В., 

Козленко С.И., Загладина Х.Т. 

 

2.Цели изучения курса 



 

Основной задачей курса становится формирование целостной картины 

мирового опыта человечества с начала  ХХ века до начала XXI века,  

создание условий для осмысления основных событий; для продолжения 

работы над понятиями и категориями, начатой в основной школе; для 

освоения основных исторических источников. Сложившаяся практика 

изучения всеобщей истории предполагает выделение менее третьей части 

учебного времени на этот курс, поэтому, в определенном смысле, курс  

всеобщей истории  является фундаментом и опорой для изучения 

отечественной истории этого же периода, в рамках которого «наращивается» 

ученический потенциал, соответствующий требованиям к уровню 

подготовки выпускников.  

Стандарты среднего (полного) общего образования по истории на 

базовом уровне предусматривают достижение следующих целей:  

 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин. 

 Развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами. 

 Освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе. 

 Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации. 



Формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности 

 

  

     Базовый уровень изучения истории предполагает не только усвоение  основ 

исторических знаний, но и значительную практическую ориентированность этих 

знаний, формирование различных умений работать с информацией, социальной и 

коммуникативной компетентностей.  Одним из способов повышения 

эффективности процесса обучения на базовом уровне и одновременно  средством 

мотивации старшекласников будет использование деятельностного подхода в 

преподавании предмета.  

          Сопоставление целей обучения истории и требований к уровню 

подготовки выпускников наглядно представляет особенности обучения 

истории:  более высокий уровень оценочной деятельности, освоение 

элементов философии истории  и методологии истории как науки,   

овладение умениями, которые позволяют решать комплекс 

исследовательских задач.  Перед учителем встают сложные задачи: 

«оснастить»  процесс обучения необходимыми средствами, которые 

«подчиняют» усвоение фактов, явлений, процессов, понятий творческой 

исследовательской деятельности учащихся; добиться баланса в изучении 

теоретического и «прикладного» материала; сформировать необходимые 

навыки представления результатов групповой или индивидуальной 

деятельности; развивать самостоятельность учеников.    

      Особое место в системе исторического образования отводится изучению 

истории России. Оно формирует у учащихся знания и умения, основной 

характеристикой которых является научность, фундаментальность и практическая 



ориентированность (включая исследовательские умения); ценности, среди 

которых важнейшими являются патриотизм, гуманизм, уважение прав человека, 

толерантность; способы мыслительной деятельности,  обеспечивающие 

присвоение исторического материала (включая  проведение исторического 

исследования,  проектирование моделей различных общественно - политических; 

самоидентификацию (культурную, этнонациональную,  государственную) и 

самоопределение по отношению к ключевым событиям отечественной истории. В 

процессе усвоения исторических знаний курс истории России и мира ХХ века 

занимает особое место. Он должен быть органично связан с аналогичным курсом, 

изучаемым в первом концентре, и, вместе с тем, качественно отличаться от него,  

раскрывая причинно-следственные связи, внутреннюю логику исторического 

процесса, мотивы деятельности субъектов  

истории – исторических личностей и рядовых людей, различных социальных 

групп, то есть природу и движущие силы исторического развития Отечества и 

мировой цивилизации в  ХХ веке.  

В цели курса входит: 

 

 Ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества, многообразии форм исторического 

бытия и деятельности людей в прошлом.  

 Выработка у школьников представлений об основных источниках 

знаний о прошлом и настоящем, о неоднозначности восприятия, 

отражения и объяснения событий истории и современности.  

 Развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь  приемами исторического анализа, 

применять исторические знания при рассмотрении и оценке 

современных событий.  

 Формирование целостных ориентаций и убеждений школьников на 

основе личностного осмысления социального, духовного, 



нравственного опыта людей в прошлом и настоящем, восприятия идей 

гуманизма, уважения прав человека и демократических ценностей, 

патриотизма и взаимопонимания между народами.  

 Развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к 

ценностям национальной и мировой культуры, воспитание уважения к 

истории, культуре, традициям своего и других народов, стремления 

сохранить и приумножать культурное достояние своей страны и всего 

человечества. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 11 

класса общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Для исторического 

образования приоритетным можно считать развитие умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 

критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования 

приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в 

рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации 

по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения 

основной информации от второстепенной, критического оценивания 

достоверности полученной информации, передачи содержания информации 



адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными 

видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута).  

Содержание курса 

Народы и древнейшие государства на территории России (2  ч) 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского 

этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские 

племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные 

племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.    

Русь в IX – начале XII вв.  ( 8 ч) 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть 

временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. 

Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и 

подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из 

варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм 

права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.  



Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. 

Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 

народности. 

 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (10 ч)  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и 

княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. 

Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет 

культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение 

русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. 

Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в 

истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 

экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 

Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 

Политические, социальные, экономические и территориально-

географические причины превращения Москвы в центр объединения русских 

земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, 

Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной 



религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской 

Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV 

вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как 

центр развития культуры великорусской народности. 

 

 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (10 ч) 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Особенности процесса складывания централизованного 

государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в 

социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 

Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 

государственном строительстве. «Москва – третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание 

органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. 

Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в. Рост международного 

авторитета Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба 

против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в 

России. Восстановление независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение 



Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России 

в войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: 

начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Развитие новых торговых центров. Социальные движения в России во второй 

половине XVII в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. 

вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы 

зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. 

Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение 

публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 

Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках 

преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в 

России.  

Россия в XVIII – середине XIX вв. (20 ч)  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система 

государственной власти и управления. Провозглашение империи. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности 

российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы 

системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в 

обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной 



идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине 

XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение 

социальной структуры российского общества.  Сохранение крепостничества 

в условиях развертывания модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская 

внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в 

XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в 

период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. 

и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская 

война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 

XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. 

Научно-техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии 

наук и Московского университета. Ученые общества. Создание системы 

народного образования. Формирование русского литературного языка. 

Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 

преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. 

Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба.  

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (18 ч)  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и 

сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления 

разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. 

Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. 

Завершение промышленного переворота. Российский монополистический 



капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни 

страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль 

общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 

на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. 

Становление российского парламентаризма.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние 

войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 

1917 г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. 

Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. 

Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские 

тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания 

российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. 

Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ обучающихся 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории  от начала расселения 

славян до начала XX века; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 



 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность  общественных процессов в IX – 

начале XX веков; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 

его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  

процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 



 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, систематической таблицы, защиты проекта, 

презентации, доклада на научно-практической конференции, семинара; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 проведения  исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

Учебно-методический комплект 

 А.Н. Сахаров, В.И. Буганов «История России с древнейших времён 

до конца XVII века»; 10 класс, учебник, М., «Просвещение», 2008. 

 В.И. Буганов, П.Н. Зырянов, А.Н. Сахаров «История России. Конец 

XVII – XIX век»; 10 класс, учебник. М., «Просвещение», 2008. 

 «Отечественная история» в схемах и таблицах, М., «Эксмо», 2004. 

 Карты,  таблицы периода  истории России; 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне По истории 

 



             Электронное программное обеспечение 

 «Энциклопедия истории России (862 – 1917)»; 

 «Россия на рубеже третьего тысячелетия»»; 

 «Государственная символика России. История и современность» 

 Internet – ресурс: электронный учебник «История России с 

древнейших времён до современности», сайт «Медиа – ресурс» 

Самарского института современных педагогических технологий. 

  Internet – ресурс: электронный учебник «MEGABOC – 

энциклопедия Кирилла и Мефодия». 

 О.Ю. Стрелова «ЕГЭ, история, выполнение заданий части 3(С)», М., 

«Экзамен», 2007. 

 Сборники «ЕГЭ по истории России», М., ФИПИ, 2007, 2008, 2009 г.  
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