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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Нормативные правовые документы.
Программа составлена на основе:
- Положения, разработанного в соответствии с п. 3.6. ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации».
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении учебников, рекомендованных киспользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального,общего, основного общего, среднего общего образования»

ЦЕЛИ КУРСА
Основные цели:

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности
развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностей человеческой деятельности
формирование уважения к отечественной истории и культуре, воспитание гражданственности и патриотизма

Задачи
овладение элементарными методами исторического познания, умения работать с различными источниками исторической информации
овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной

      Основная функция курса — формирование исторического мышления, под которым подразумевается определенныйнабор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся самостоятельно истолковывать факты и события,выстраивать свою версию событий, отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и описыватьсобытия с разных, часто противоположных точек зрения.



Общая характеристика курса.
Представленная программа составлена на основе Государственного образовательного стандарта общего образования(федеральный компонент).
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зренияличностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям,интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессеобучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох,складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опытечеловечества и, конечно, историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественныхпроцессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.
Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего образованияопределяется с учетом принципа преемственности исторического образования и специфики каждой из них этихступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания,приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать историческойтерминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами историческогоанализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимыхсобытий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальныхсистем. На ступени основного общего образования изучение истории должно быть ориентировано прежде всего наличностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации подростков,формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.
Школьники должны научиться общим принципам постановки и решения познавательных проблем, которые включают:методы исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и доказательства в истории); выявлениепредпосылок (т. е. анализ условий, обоснование поступков, выявление причин); анализ целей и результатов; объяснениепреимуществ и недостатков; выявление общего и различного; объяснение фактов; сопоставление различных суждений;умение использовать внешкольные источники информации (находящиеся за пределами учебной книги, существующие вреальной социокультурной среде: книги, музеи, памятники и достопримечательности, кино, театры, видео, библиотеки,средства массовой информации, компьютерные образовательные программы, программы дополнительного образования);разные способы работы (в том числе и самостоятельной) с учебной книгой, вырабатывают собственное отношение ктрадициям западной и восточной культуры.
Изучение курса стимулирует процесс гуманизации личности подростка, формирование качеств, которые обществохотело бы видеть у выпускника основной школы, и, которые помогли бы ему жить в мире с собой и другими:



руководствоваться нравственным отношением к собственной жизни и жизни других людей, анализировать конкретныеситуации, уметь видеть и решать проблемы, поставленные перед ним жизнью, уметь выбирать линию поведения, исходяиз представления о возможных последствиях.
Место предмета в базисном учебном плане

Предмет «История» изучается на ступени среднего (полного) общего образования в качестве обязательного предмета в10-11 классах в общем объеме 138 часов: в 10 классе по 2 часа в неделю (34 учебных недели- 68 часов), в 11 классе -2часа в неделю (34 учебных недели-68 часов).
Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно - параллельно.

Роль учебного курса.
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования(авторы: А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков, А.М. Кондаков), Концепции духовно-нравственного развития и воспитанияличности гражданина России, планируемых результатов общего образования.
Программа курса позволяет увидеть неоднозначность основных процессов в развитии общества в изучаемую эпоху,ознакомиться с активным и пассивным опытом человечества, ощутить связь времен и актуальных проблем; показать, какреализовывались стремления людей к свободе, равенству, справедливости, как идеи и теоретические представления обэкономической эффективности, рациональной системе управления, модернизации общества воплощались в социальноориентированной рыночной экономике, то есть вооружить молодых людей знанием основ многообразного мировогоопыта решения проблем, актуальных для современной России; подготовить подростков к пониманию сложности,противоречивости и многовариантности исторического, общественно-политического, цивилизационного развития,обусловленности выбора их моделей, особенно в современную эпоху, духовными факторами, волей и убеждениямилюдей; на конкретном, наглядном материале раскрыть опасность распространения в обществе идей расовой,религиозной, классовой нетерпимости, попыток решать внутренние проблемы за счет внешней экспансии, агрессии;показать, как складывались условия укрепления взаимопонимания и сотрудничества между народами, формировалисьправовые, нравственные, культурные, экономические предпосылки возникновения единых, интегрированныхпространств; в контексте событий, повлиявших на все человечество, выявить роль и место России в мировом развитии,что важно для воспитания гражданских чувств, патриотизма и, возможно, извлечь для себя уроки.
Курс всеобщей истории предоставляет возможность познакомить учащихся с социальным опытом человечества, знаниекоторого создает условия для развития у подростков способности решать проблемы различной степени сложности. Воснову программы положено сочетание проблемно-тематического, хронологического, цивилизационного,



культурологического принципов изучения курса истории на основе гуманизации, что позволяет избежать чрезмернойфрагментарности, «лоскутности» представлений о событиях и процессах.
Количество учебных часов в соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 10 п. Каменский»

На изучение Истории всеобщей в 10 классе по учебному плану МБОУ «СОШ № 10 п. Каменский» отводится 1 час внеделю, 34 часа в год.
На изучение Истории России в 10 классе по учебному плану МБОУ «СОШ № 10 п. Каменский» отводится 1 час внеделю, 34 часа в год.
На изучение Истории всеобщей в 11 классе по учебному плану МБОУ «СОШ № 10 п. Каменский» отводится 1 час внеделю, 34 часа в год.
На изучение Истории России в 11 классе по учебному плану МБОУ «СОШ № 10 п. Каменский» отводится 1 час внеделю, 34 часа в год.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделитьнеобходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества, и особенностямразвития отдельных регионов, а так же проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы.Там, где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историейРоссии.
Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, позволяющего показать всюсложность и многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различныхфакторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развитиянарода, страны в переломные моменты их истории.
Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по истории, наиболее актуальными изначимыми для выполнения задач ФГОС также являются:
-деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей, компетентностей черезактивную познавательную деятельность самого школьника;
-компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы формированиекомплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов



деятельности и личных качеств и отношений у учащихся основной школы;
-дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципыучёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и т.д.;
-личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельное инициируемое,направленное на освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода –мотивация и стимулирование осмысленного учения;
-проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в процессерешения проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательскийхарактер. Под проблемой ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийсядолжен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, на высоком уровнеактивности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий принципразвивающего обучения.
Содержание курса истории конструируется на следующих принципах:
-принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в последовательности,взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в динамике. Событие и личностьне могут быть исследованы вне временных рамок;
-принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения и формализации. Принциппредполагает исследовать каждое явление разносторонне, многогранно;
-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом социальных интересовразличных групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе;
-принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или иногособытия, явления, процесса на основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципаальтернативности позволяет увидеть неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективныепути развития.
Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует традиционным принципам:научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневойи предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической направленности, прослеживаниямежпредметных связей.
Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и достоверность в изучении



исторического прошлого.
Главный герой в истории — человек, поэтому при изучении всех процессов в духовной и материальной жизни обществанеобходимо анализировать то, как они влияют на его жизнь, какие изменения вносит в нее развитие техническогопрогресса. Учащиеся понимают, что технический прогресс, с одной стороны, облегчает труд человека, дает большесвободного времени, делает удобнее быт и богаче жизнь, с другой стороны, требует за это достаточно высокую плату:человек попадает в зависимость от технического прогресса, возникают проблемы с экологией, с разрастаниемпромышленных городов, с их перенаселением и т. д.
При отборе материалов следует учитывать и то, насколько раскрываемые в них проблемы актуальны для современноймолодежи, как опыт истории помогает понять суть человека, его поступки. С этой точки зрения важны сведения о том,как достижения в области науки и техники, градостроительства и т. д. повлияли на повседневную жизнь человека:изменили условия труда и проведения досуга, повлияли на его здоровье.
Содержательные единицы, заложенные в программы должны дать понятие о таких явлениях, как:
— уровень развития информационного, постиндустриального и традиционного обществ (условия гармоничногоразвития общества, его менталитет, ценности информационного, постиндустриального и традиционного обществ,общечеловеческие ценности на материале стран Европы, Америки, Азии и Африки);
— прогресс и насилие в обществе, соотношение целей и средств в их достижении, роль террора в историческомразвитии;
— личность в истории, соотношение объективного и субъективного факторов в историческом процессе;
— принцип неравномерного развития стран в эпоху информационного и пост индустриального общества;
— модернизация как ответ на вызов времени, неоднозначные последствия модернизации и индустриальной революциидля человека (экологические проблемы, грозящие существованию человечества, зависимость человека от источниковэнергии и т. д.);
— роль революций и реформ в развитии общества, движение общества к реформам, необходимость разумногокомпромисса в политической жизни;
— демократизация общественного и государственного устройства;
— формирование правового государства и гражданского общества (на примере истории стран Европы и США);
— прогресс и насилие в обществе, соотношение целей и средств в их достижении;
— человек в истории, его ответственность за выбор решений



Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способовдеятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение истории способствуетзакреплению умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи,определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого,сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложеннымоснованиям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты,мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильнойподготовки) формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданныхалгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартноеприменение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения.
Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных умений и навыков в рамкахинформационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения передавать содержание текста в сжатом илиразвернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста,использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменныевысказывания адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости(кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории учащиеся могут более уверенноовладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы,перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных икоммуникативных задач учащимися могут использовать различные источники информации, включая энциклопедии,словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуациейобщения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема,аудиовизуальный ряд и др.).
С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, важно уделить особое внимание способностиучащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определениеоптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностейи пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертамисвоей личности.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
«Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века»

(10 класс - базовый уровень - 34 часа).
Введение (1 ч).
Историческое познание сегодня. Сущность, формы и функции исторического познания. Предмет исторической науки,особенности исторического факта. Понятие «всеобщая история». История в системе гуманитарных наук. Основныеконцепции исторического развития человечества. Вспомогательные исторические дисциплины. Периодизация истории,историческая хронология.

Раздел I. Истоки формирования человеческой цивилизации.
Первобытность. (1 ч)
Предыстория. Понятия «предыстория человечества» и «первобытное общество».
Проблема происхождения человека. Расселение первобытного человека. Появление человека современного типа.
Взаимосвязь процессов антропогенеза и социогенеза. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществепервобытной эпохи. Первичные формы социального объединения. Присваивающее и производящее хозяйства.Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.
Раздел II. Древний мир. (6ч)
Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций. Взаимодействие человека и природы в древних обществах.Цивилизации долин великих рек: Месопотамия, Древний Египет, Древняя Индия, Древний Китай.
Восточная деспотия. Власть и общество, положение подданных. Доминирование традиции в жизни древневосточныхобществ. Складывание первых мировых империй.
Значение цивилизаций Древнего Востока и их культурного наследия для последующих эпох и мировой культуры.
Понятие «Античность». Периодизация становления и развития античной цивилизации. Ареал ее распространения.
Древняя Греция — часть античной цивилизации. Периодизация ее истории.
Архаическая Греция. Власть и человек в архаической Греции. Место аристократии в обществах архаической Греции.Культура архаической Греции. Олимпийские игры.



Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и эволюция. Афины и Спарта. Греческаядемократия. Формирование гражданской системы ценностей. Классическое рабство. Человек в мире древнегреческихполисов.
Древнегреческое язычество.
Культура Древней Греции. Древнегреческая философия, знания о мире и человеке. Театр, архитектура. Значениеполитического и культурного наследия Древней Греции для последующих эпох и мировой культуры.
Греческие полисы в международных отношениях Древнего мира.
Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как часть античной цивилизации.
Ранний Рим. Патриции и плебеи.
Римская гражданская община и ранняя республика.
Пунические войны. Превращение Рима в мировую державу.
Становление Римской империи. Принципат как система власти и управления.
Возникновение и распространение христианства. Становление христианской церкви.
Кризис III века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в поздней империи. Колонат.
Разделение империи на Восточную и Западную.
Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.
Раздел III. Средневековье. (16 ч)
Понятие «Средневековье» в современной исторической науке. Хронологические рамки и основные типологическиехарактеристики Средневековья для Запада и Востока.
Периодизация западноевропейского Средневековья. Материальная культура западноевропейского Средневековья.Структура средневекового общества. Феодальное землевладение и система власти, вассально-ленные отношения.Сословный характер общества. Рыцарство, рыцарская культура.
Роль религии и церкви в Средние века. Разделение церквей. Католицизм и православие. Папство и светская власть.
Международные отношения в Средние века.



«Христианский мир» Средневековья как основание для формирования будущей европейской идентичности.
Средневековый город. Городская средневековая культура.
Средневековая сословная монархия как первая представительная политическая система в истории.
Кризис XIV—XV вв.
Значение средневекового политического и культурного наследия для формирования «новой» Европы.
Начало византийской цивилизации. Византия — наследница античного мира. Хронологические рамки, периодизация,ареал византийской цивилизации.
Восточное христианство. Власть и церковь в Византии.
Культура Византии. Византийская «картина мира». Эстетические идеалы, искусство, иконопись.
Влияние Византии на государственность и культуру Древней Руси и российскую цивилизацию.
Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятельность.
Исламская мораль и право.
Арабский халифат.
Роль арабов как связующего звена между культурами Античности и средневековой Европы.
Османская империя: этапы и основные типологические черты развития. Османская империя и Европа.
Хронологические рамки и периодизация индийского Средневековья. Делийский султанат, образование империи ВеликихМоголов.
Касты и община.
Религия в средневековой Индии.
Хронологические рамки и периодизация китайского Средневековья. Империи Суй и Тан. Власть и общество.
Китай в период правления монголов. Империя Мин. Административно-бюрократическая система.
Хронологические рамки и периодизация японского Средневековья. Становление государственности и сознания Ямато.Роль императора.
Правление сёгунов Минамото и Асикага.



Раздел IV. Новое время. (10ч)
Возникновение мирового рынка. Подъем мировой торговли. Перемещение путей мировой торговли. Революция цен и еепоследствия. Упадок феодальной системы хозяйства, а также средневековых сословий. Монопольные акционерныекомпании. Товарные и фондовые биржи.
«Старый порядок» в Европе. Структура сельскохозяйственного производства. Двупольная и трехпольная системыземледелия. Общественные отношения в деревне. Огораживания в Англии. Ремесленное и мануфактурное производство.
Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании. Технический переворот в промышленности.Революция в средствах транспорта. Крупная машинная индустрия. Завершение промышленной революции.
Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. Социальный вопрос.Индустриализация. Подъем базовых отраслей промышленности. Новая техническая революция.
Религиозные противоречия в Европе начала Нового времени. Положение католической церкви, критика в ее адрес.Выступление Лютера против индульгенций. Учение о спасении верой. Лютеранство. Реформация в Германии.Протестанты. Учение Кальвина о Божественном предопределении. Кальвинизм. Особенности Реформации в Англии.Англиканство.
Научная революция XVII в. Экспериментальный метод познания. Философский рационализм. Значение трудов Ф.Бэкона, Р. Декарта, И. Ньютона. Просвещение как общественное движение.
Либерализм как течение общественной мысли и как политическое движение. Рождение демократической идеологии идемократического движения. Социалистическая мысль и коммунистическая идеология. Возникновение марксизма.
Развитие художественной культуры в XVII—XIX вв. Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Искусство илитература романтизма. Представители романтизма Э. Делакруа, В. Гюго, Дж. Байрон, Э. А. Гофман, Р. Вагнер.
Образование единых централизованных государств в Европе. Западноевропейский абсолютизм. Просвещенныйабсолютизм. Реформы в Пруссии, монархии Габсбургов, Испании и Франции. Прусский король Фридрих II. Соправителимонархии Габсбургов Мария Терезия и император Иосиф II. Французский король Людовик XVI.
Английская революция середины XVII в. Обострение религиозных и политических противоречий в Англии начала XVIIв. Пуританизм и его течения — пресвитериане и индепенденты. Первые короли из династии Стюартов и парламентскаяоппозиция. Созыв Долгого парламента. Преобразования мирного периода революции. Упразднение монархии в Англии.Протекторат О. Кромвеля. Реставрация Стюартов.
«Славная революция» в Англии. Политика правительства Реставрации. Новая парламентская оппозиция. Закон «Хабеас



корпус акт». Виги и тори. Низложение короля Якова II. Переход короны к Вильгельму Оранскому. Билль о правах.
Французская революция конца XVIII в. Общественные противоречия. Критика абсолютизма, сословных привилегий,сеньориального строя, политики правительства и поведения королевского двора. Созыв Генеральных штатов. ВзятиеБастилии. Законодательство Учредительного собрания. Конституция 1791 г. Политические группировки роялистов,конституционалистов, жирондистов и монтаньяров. Якобинский клуб. Деятельность Законодательного собрания. Началовойны Франции с иностранными государствами. Крушение монархии. Деятельность Национального конвента. Приходякобинцев к власти. Установление якобинской диктатуры. Террор. Государственный переворот 9 термидора. ПолитикаДиректории. Бонапартистский переворот 18—19 брюмера.
Консульство и империя во Франции. Кодекс Наполеона. Первая парламентская реформа в Великобритании. Либеральныереформы 30-х гг. во Франции, в Испании и германских государствах. Начало борьбы за демократические преобразованияв странах Европы и Америки. Чартистское движение в Великобритании. Консервативные реформы. Британскиеконсерваторы. Гражданская война в США и ее итоги. Возникновение строя либеральной демократии в государствахЕвропы и Америки.
Колониальная политика европейских государств в начале Нового времени, ее цели. Крупнейшие колониальные державы.Формы и методы колониальной политики. Европейская эмиграция. Ввоз рабов в Америку из Африки. Соперничествоколониальных держав. Пиратство. Навигационный акт английского парламента. Европа и Османская империя.Возникновение Восточного вопроса.
Двойственное влияние колониализма на развитие народов Востока. Зарождение патриотического движения в Индии.Политика «самоусиления» в Китае. «Реставрация Мэйдзи» в Японии. Танзимат в Османской империи.
Гегемония Габсбургов в Европе начала Нового времени. Стремление Франции прорвать «окружение» Габсбургов.Программа «естественного рубежа» на востоке. Вестфальский мир, его условия и значение. Возникновение баланса силв Европе. Крушение европейского равновесия. Цели и значение революционных войн Франции.
Наполеоновские войны, их цели и характер со стороны Франции и ее противников. Созыв Венского конгресса.Противоречия его участников. Основные положения Заключительного акта. Принципы и характерные черты Венскойсистемы международных отношений. Легитимизм. Причины крушения Венского порядка в Европе.
Национальные войны. Объединение Германии и Италии. О. Бисмарк и К. Кавур. Преобладание Германии в Европе. Союзтрех императоров. Охлаждение отношений России с Германией и Австро-Венгрией. Создание Тройственного союза.Образование русско-французского союза. Восстановление баланса сил в Европе.



Всеобщая история
(11 класс Базовый уровень - 34 ч)

Тема 1.Введение. Мир в начале XX в. (2 ч)
Становление индустриального общества.
Новые явления в экономике, политике, идеологии. Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм вдеятельности правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-демократия.Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные характеристики индустриального строя.Научно-технический прогресс.
Социальные движения в начале XXв. Революционеры и реформисты.
Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две тенденции в международной жизниначала XX в. Противостояние двух коалиций: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. Международныеконференции в Гааге. Возникновение пацифизма. Локальные войны и конфликты. Усиление международнойнапряженности.  Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция, Соединенные Штаты Америки,Австро-Венгерская империя). Общие и специфические черты экономического и политического развития.Политический строй. Основные цели внешней политики
      Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. Общая характеристика колониальных изависимых стран (Япония, Китай, Индостан, Иран, Османская империя, страны Африки и Латинской Америки). Достижения модернизации экономики и общества. Характеристика политических режимов. Политика ведущих держав вАзии, Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов ведущих держав. Системы колониального управления.Начало антиколониальной борьбы.
     Основные понятия: промышленно-финансовые группы, тресты, картели, биржа, территориальный раздел мира,политические партии, реформизм, консерватизм, либерализм, социал-демократия, миграция населения, урбанизация,модернизация, индустриальное общество, Тройственный союз, Антанта, пацифизм, шовинизм, локальные войны, гонкавооружений.

РАЗДЕЛ I. Мировые войны и революции. 1914—1945 гг. Исторические проблемы первой половины XX в. (18 ч.)
Глава 1. Первая мировая война (3 ч)
      Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и начало войны. Характер



войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков,самолетов, отравляющих газов. Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выходиз войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского перемирия.       Война и общество. Патриотический подъем начального периода. Перевод государственного управления и экономикина военные рельсы. Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой войны.       Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная война, подводная война, оружиемассового поражения, Четверной союз, политика «гражданского мира», военные кабинеты, государственноерегулирование экономики, сепаратный мир.
Глава 2. Образование национальных государств и послевоенная система договоров (3ч.)
      Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, Австро-Венгерской иОсманской империй. Ноябрьская революция и возникновение Веймарской республики в Германии. Особенностиреволюционного и реформистского вариантов образования национальных государств.       Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и противоречия между ними.Парижская (Версальская) мирная конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения.Особенности Версальско-Вашингтонской системы.       Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной государственности,демократизация политической жизни, национализация, аграрная реформа, Коминтерн, Лига Наций, аннексия,контрибуция, демилитаризация, мандатная система, Версальско-Вашингтонская система международных отношений.
Глава 3. Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран мира в 1920—1930-е гг (5ч.)
      Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития. Особенностипослевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании, Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризацияэкономики. Развитие новых отраслей. Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализацияобщественных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, молодежное и женское движения.Возникновение фашистской партии и переход к созданию корпоративного государства в Италии. Основные итогиразвития индустриальных государств к концу 20-х гг.       Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. Социально-политическиепротиворечия. Установление авторитарных режимов. Внешняя политика.
Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление тоталитарных,авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия возникновения и развития тоталитарных, авторитарных илиберальных режимов. Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарскойреспублики и приход к власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в хозяйственной



области. Милитаризация промышленности. Преследование социал-демократов и коммунистов. Геноцид в отношенииевреев. Программа внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усилениегосударственного регулирования хозяйства. Реформы в социально-экономической области. Сохранение изоляционизмаво внешней политике.       Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. Социально-экономическое и политическое развитие государстви регионов. Формирование предпосылок для национального освобождения. Методы борьбы против колонизаторов.
Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских ученых в мировую науку. Формирование новых художественных направлений и школ. Развитиереалистического искусства. Возникновение массовой культуры. Формирование новых художественных направлений ишкол. Особенности развития духовной культуры в конце XX — начале XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту.Свободное время и его использование. Развитие спортивного движения. Олимпийские игры.      Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая депрессия, государственноерегулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм, либеральный режим, Народный фронт, «новый курс», политиканевмешательства.
Глава 4. Международные отношения в 1920—1930-е гг (3ч.)
      Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-Вашингтонской системы. Противоречиянового мирового порядка. Пацифизм и проблема разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итогиэволюции международных отношений к началу 30-х гг.
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние биржевого краха на экономикуСША. Проявление кризиса в хозяйствах других стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер ипоследствия Великой депрессии.
      Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Возникновение очаговновой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные захваты Германии и Японии. ДеятельностьЛиги Наций после вступления в нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика «коллективнойбезопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретныепереговоры в Москве. Заключение советско-германского пакта о ненападении.       Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно-политические блоки, «ось»Берлин—Рим—Токио, Антикоминтерновский пакт, политика «умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение,пакт Молотова—Риббентропа, , «эра пацифизма», разоружение, репарации, международный арбитраж, русский вопрос.



Глава 5. Вторая мировая война (3ч.)
Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы государств-участниц. НападениеГермании на Польшу. Политика СССР. «Странная война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» наоккупированных территориях.       Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на Тихом океане и вВосточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. Второй фронт в Европе. Разгром Германии. КапитуляцияЯпонии — завершение Второй мировой войны. Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивленияна оккупированных территориях.       Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание противостоящих союзов.Международные конференции стран антигитлеровской коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годывойны.       Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса», второй фронт, движениеСопротивления, безоговорочная капитуляция, коренной перелом, стратегическая инициатива, антигитлеровская(антифашистская) коалиция, «большая тройка», ленд-лиз, Объединенные Нации.
Тест по теме «Мировые войны и революции» (1ч.)
«Мировые войны и революции. 1914—1945 гг. Исторические проблемы первой половины XX в.»

РАЗДЕЛ II. Мир во второй половине XX в. Исторические проблемы второй половины XX в (15ч.)
      Глава 6. Международные отношения во второй половине XX в (3ч.)
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, США, Великобритании иФранции в Европе и мире после войны. Изменения международного положения и внутриполитическая ситуация встранах Центральной и Восточной Европы после освобождения. Основные черты международного развития. Германскийвопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина Трумэна и план Маршалла.       Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис и военный конфликт наКорейском полуострове. Создание НАТО и Организации Варшавского договора.       Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее окончания (50—90-е  гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его содержание.Окончание «холодной войны».       Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный занавес», идейно-политическое противостояние, план Маршалла, политика сдерживания, «холодная война», военно-стратегический



паритет, Движение неприсоединения, деколонизация, детант, Женевские совещания, Карибский кризис, перестройка,Хельсинкский акт.
Глава 7. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х — 2010-х гг. (3ч.)
      Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада во второйполовине XX в. Первый этап (1946  г. — конец 50-х гг.) — масштабный процесс восстановления после Второй мировойвойны и формирование послевоенной политической системы. Преодоление экономических последствий войны. Второйэтап (конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной защищенности, высокие доходы. Создание моделигосударства «всеобщего благоденствия». Основные тенденции экономического развития в 50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) — социально-экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг.Формирование трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-е гг.) — проведение жесткойсоциальной и экономической политики. Экономическое развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализацияхозяйственных связей. Общественно-политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» ипрекращения существования СССР на политические и социальные процессы.
      Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 2000-х гг. Особенности социально-экономического иполитического развития США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии.       Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных связей, государственноерегулирование, государство «всеобщего благоденствия», единая планетарная структура, интеграция, кейнсианство,монетаризм, наднациональные организации, постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция,«экономическое чудо».
Глава 8. Страны Восточной Европы с середины 1940-х до 2000-х гг (3ч.)
      Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Переход государств регионав орбиту советского влияния. Приход к власти антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Созданиеоснов тоталитарных режимов. Приход к власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюциикоммунистических режимов.       Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 80—90-х гг. XX в. Провалпопыток реформирования реального социализма, демократические революции в Восточной Европе. Общие чертыдемократических преобразований.       Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная демократия, «бархатнаяреволюция», денационализация, перестройка, приватизация, реальный социализм, реституция.



Глава 9. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в- начале XXI в. (3ч.)
      Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы развивающихся стран. Проблемавыбора моделей развития. Основные вехи социально-экономических трансформаций.       Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской Америки в 50—90-е гг.XX в. Китайская Народная Республика. Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабскиестраны. Страны Африки южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг.       Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость, некапиталистический путьразвития, «азиатские тигры (драконы)», «большой скачок», «великая пролетарская культурная революция», маоизм.
Глава 10.Наука и культура во второй половине XX в – начале XXI в. (2ч.)      Научно-техническая революция 50—90-х гг. XX в. Формирование информационного общества. Основныенаправления НТР в 50—60-е гг. Воздействие науки на производственные циклы. Повышение расходов на научныеисследования. Мирное и военное использование естественно-научных открытий. Освоение космоса. Социальныепоследствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и постиндустриальное общество.       Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, мировые религии (конфессии), научно-техническая революция, средний класс, виртуальная реальность, массовая культура, постмодернизм, реализм.

Обобщающее повторение «Общие черты и закономерности развития мира в XX в.» (1 Ч)
      Общие черты и закономерности развития мира в XX в. Взаимозависимость политических и экономическихпроцессов в мире. Мир и война в XX в. Общество, государство и общественно-политические системы в XX в.Достижения человечества к началу XXI в.
Тест по теме «Мир во второй половине 20- начала 21 в» (1ч)



 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ИСТОРИИ РОССИИ 
(10 класс Базовый уровень – 34 часов)

Глава 1. Россия в годы «великих потрясений».(3 часов).
Российская империя в Первой мировой войне. Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России ввойну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском иКавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовыйгероизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен.Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть,экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов.Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и созданиеобщественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системыснабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономическогокризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъёма к усталости и отчаянию от войны. Кадроваячехарда в правительстве.  Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок»и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии иКазахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистскойпропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 
Великая российская революция: Февраль 1917 года. Российская империя накануне революции. Территория инаселение. Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война какреволюционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершённость и противоречиямодернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы ихронология революции 1917 г. Февраль ―  март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российскойимперии. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы.Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Советрабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна ―  лето: «зыбкое равновесие» политических сил при ростевлияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная Церковь.Всероссийский Поместный Собор и восстановление патриаршества.



Великая российская революция: Октябрь 1917 года. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временногоправительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительствабольшевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель.
Первые революционные преобразования большевиков Диктатура пролетариата как главное условиесоциалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьбаза армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российскойимперии.
Созыв и разгон Учредительного собрания .Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти.Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе сконтрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов.Первая Конституция России 1918 г.
Гражданская война и её последствия   Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 ― весной1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция УкраинскойЦентральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.  Гражданская война как общенациональная катастрофа.Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитраантибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория,правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на территорияхантибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые»реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение ролиденежных расчётов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО.Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов  ―  ЧК,комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на ДальнемВостоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  Причины победы Красной Армии вГражданской войне. Вопрос о земле.  Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России иеё  значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах вконце 1921―1922 гг.



Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»
     «Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта.Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальнойпропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов,организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословныхпривилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и  общественные настроения.Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. ДеятельностьТрудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряжённости в деревне. Кустарные промыслы как средствовыживания. Голод, «чёрный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военнойобстановки на психологию населения.
Глава II.  Советский Союз в 1920―1930-е гг.(9 часов).
СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг.   Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн.Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 г. и его преодоление.Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянскиевосстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военногокоммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым продналогом.Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922―1924 гг. Создание Госплана иразработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения  научной организациитруда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. ― Герой социалистическоготруда).  Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье иСредней Азии.  Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу онациональном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920х гг. Ликвидация небольшевистскихпартий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В.  И.Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.  В.Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х гг. Социальная политикабольшевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты».Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью.Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей



«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственныекоммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 
Советский Союз в 1929―1941 гг. «Великий перелом». Перестройка экономики на основе командногоадминистрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих иинженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли ипредпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и еетрагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.    Создание МТС.  Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932―1933 гг. как следствиеколлективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой,Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство московскогометрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР.Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержкимодернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи ипротиворечия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элитыи региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и ихроль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усилениеидеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии1937―1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик.Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики егоконтингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступныхтерриторий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. КонституцияСССР 1936 г.     Культурное пространство советского общества в 1920―1930-е гг.  Повседневная жизнь и общественныенастроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье,браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующихбезбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.    Культура периода нэпа.Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления влитературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция иеё особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и сменаалфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия,Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитаниеинтернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры.



Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии инаучно- инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.      Культурнаяреволюция. От обязательного начального образования ― к массовой средней школе. Установление жесткогогосударственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропагандесоветской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х гг.Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ,ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальнойинтеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения посравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствиявынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток.Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Паркикультуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации.Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 
   Внешняя политика СССР в 1920―1930-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции«построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема«царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. ВступлениеСССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности вЕвропе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол иситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военногопроизводства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций вэкономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР.   Заключение договора о ненападениимежду СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, СевернойБуковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.     

Глава  III.   Великая Отечественная война. 1941―1945 гг. (6 часов).
Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизмвоинов ―  всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные мерыруководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин ― Верховный главнокомандующий.Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение.Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв



гитлеровских планов «молниеносной войны».     Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадномположении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки подМосквой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битваза Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуацияленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов.Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральныйплан Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этническиечистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинскиеэксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурныхценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанскогодвижения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 ―  1943 гг.).   Сталинградская битва. Германское наступлениевесной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова».Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгромокруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва наКурской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью.Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение ЛевобережнойУкраины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 г.   Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертываниемассового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольнойборьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинскихформирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы натерритории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантам в 1943―1946 гг. Человек и война: единствофронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков впромышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд учёных. Помощь населения фронту.Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтоваяповседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу.Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне.Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей.Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» ―  призыв ксопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовыекорреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет.Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г.Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и



союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк«Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  Победа СССР вВеликой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 ―  сентябрь 1945 гг.). Завершениеосвобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск вБелоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия КраснойАрмии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва заБерлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриациясоветских граждан в ходе войны и после её окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССРнад Германией в 1944―1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Начало советского «Атомногопроекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов».Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второгофронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союзавыступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации,демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японскаявойна 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах.Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. СозданиеООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийскийсудебные процессы. Осуждение главных военных преступников.   
 Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровскойкоалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы.

Глава IV. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг.(11 ч)
 Место и роль СССР в послевоенное время. Восстановление и развитие экономики. Изменения в политической системе впослевоенные годы. Идеология, культура в послевоенные годы. Внешняя политика СССР в условиях начала «Холоднойвойны». Смена политического курса. Экономическое и социальное развитие в 1950-х середине 1960-х гг. Социально-экономическое развитие СССР в 1985- 1991 гг. Реформа политической системы. Распад СССР.
Глава V. Российская Федерация (5 ч)
Российская экономика на пути к рынку. Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Духовная жизньстраны. Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-х гг. Политическая жизнь России в начале 21 в.Внешняя политика России в начале 21в. Россия в 2008- 2014гг.



ИСТОРИЯ РОССИИ.
11 класс базовый уровень – 34 часа

РАЗДЕЛ I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: 
Т е м а 1. Россия на пороге XX в. (2 ч)
1. Россия во второй половине 19- начале 20 в. Становление и развитие рыночной экономики в России. (1 ч)
Национальный и социальный состав населения. Уровень социально-экономического развития. Многоукладностьроссийской экономики. Роль государства в экономической жизни страны. Монополистический капитализм в России и егоособенности. Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 гг. Промышленный подъем 1913 гг. Отечественныепредприниматели конца XIX — начала XX в. Рост численности рабочих. Особенности развития сельского хозяйства.
2. Российское общество в условиях форсированной модернизации . Культура России 20 в.(1ч)
Политический строй России. Самодержавие. Николай II. Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы.Обострение социально-экономических и политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянскиеволнения. «Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их формирования. Организационноеоформление и идейные платформы революционных партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съездРСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. Ленин, Л. Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция либерального движения (П. Н.Милюков, П. Б. Струве). Условия развития культуры. Просвещение. Книгоиздательская деятельность. Периодическаяпечать. Развитие науки, философской и политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения(«Союз русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное искусство. Архитектура искульптура. Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, круговая порука, концессия, аннексия,«революционное пораженчество», мировая война, пацифизм, кризис власти, Серебряный век, декаданс, символизм,футуризм
Т е м а 2. В годы революции (3 ч) 
1. Государство и власть. Русско- японская война (1 ч).
2. Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация (1 ч).
Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события весны—лета 1905 г. Радикальные



политические партии, их стратегия и тактика. Власть и российское общество. Первый Совет рабочих депутатов.
3. От революции к реформам. Становление российского парламентаризма (1 ч).
Т е м а 3. Первая мировая война и крушение императорской России (2ч).
Россия в Первой мировой войне. Первая мировая война и Февральская революция в1917 г.
РАЗДЕЛ II. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СОВЕТСКАЯ ЭПОХА
Т е м а 4. Октябрьский переворот 1917 г 1917 и Гражданская война. (7ч)
Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в Петрограде. Партии и организации в февральские дни.Падение самодержавия. Двоевластие, его сущность и причины возникновения. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и буржуазные партии в период мирногоразвития революции: программы, тактика, лидеры. Советы и Временное правительство. Апрельский кризисправительства.
События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф.Керенский. Л. Г. Корнилов. Большевизация Советов. Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание вПетрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование советского правительства воглаве с В. И. Лениным. Утверждение советской власти в стране. Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой Российской революции. Основные понятия: субъективные и объективные причины революции, двоевластие, коалиционное правительство,умеренные социалисты, кризисы правительства, бонапартистская политика, однородное социалистическоеправительство.
Т е м а 5. Становление советской системы (3 ч)
  Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования большевиков. 
Слом старого и создание нового государственного аппарата в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание КраснойАрмии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного собрания. Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. Конституция РСФСР. «Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация промышленности, банков, транспорта,



осуществление Декрета о земле. В. И. Ленин об очередных задачах советской власти. Политика продовольственнойдиктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды. Начало «культурной революции», ее сущность. Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. Брестский мир, его значение.
Причины Гражданской войны и интервенции. Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальныйсостав сил революции и контрреволюции. Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика «белых»правительств. Движение «зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) иконтрреволюции (А. В. Колчак, А. И. Деникин и др.). Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на исторические судьбы страны. ОценкаГражданской войны ее современниками и потомками. Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, СоветНародных Комиссаров, наркоматы, Учредительное собрание, однопартийная система, рабочий контроль,национализация, продовольственная диктатура, «культурная революция», сепаратный мир, Гражданская война,интервенция, «военный коммунизм», продразверстка.
Т е м а 6. Советская модель модернизации (4ч) Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к нэпу. Сущность и значение нэпа.Многоукладность экономики и ее регулирование. Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальнаяполитика. XIV съезд ВКП(б): курс на индустриализацию. Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики большевиков и их реализация напрактике в первые годы советской власти. Проекты создания советского многонационального государства. ОбразованиеСССР. Конституция СССР 1924 г. Национально-государственное строительство в 20-е гг. Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и общество. Положение церкви.Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. Утверждение идеологии и практики авторитаризма. Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с неграмотностью. Развитиесистемы среднего и высшего образования, науки. Литература и искусство. Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. Официальная дипломатия. УчастиеСоветской России в Генуэзской конференции. Политика Коминтерна. Основные понятия: нэп, продналог, командные высоты в экономике, кризис сбыта, кулачество, индустриализация,партийная оппозиция, сменовеховство, унитарное государство, автономия, федеративное государство, мирноесосуществование, пролетарский интернационализм, Коминтерн.



Т е м а 7. СССР. и Вторая мировая война.(4 ч)
Великая Отечественная война. Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. Боевые действияна фронтах. Нападение фашистской Германии и ее союзников на СССР. Приграничные сражения. Стратегическаяоборона. Отступление с боями Красной Армии летом—осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческоезначение. Военные действия весной—осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-восточном направлениях.Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными действиями. Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на Курской дуге.Форсирование Днепра. Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. Восстановление государственнойграницы СССР. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. Капитуляция Японии. Советскиеполководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский и др. Человек на войне. Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение и подполье. Герои народногосопротивления фашистским захватчикам. Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для фронта, все для победы!»Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. Создание Государственного комитета обороны. Перестройкаэкономики страны на военный лад. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей. Развитие слаженноговоенного хозяйства. Политика и культура. СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания антигитлеровской коалиции.Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. Крымская конференция. Потсдамская конференция. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы. Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной перелом, капитуляция, оккупационный режим,эвакуация, слаженное военное хозяйство, антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, капитуляция.
Т е м а 9. СССР в первое послевоенное десятилетие и первые попытки либерализации системы. (4 ч)
Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. Промышленность: восстановлениеразрушенного и новое строительство. Конверсия и ее особенности. Ускоренное развитие военно-промышленногокомплекса. Главные мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни. Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина. Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной системы. Государственные займы



у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни городского и сельского населения. Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. Возобновление съездов общественныхорганизаций. Развитие культуры. Открытие новых академий, научных институтов и вузов. Введение обязательногообразования в объеме семи классов. Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о литературе и искусстве.Борьба с «космополитизмом». Новая волна политических репрессий. Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй мировой войны.Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Начало «холодной войны», ее проблемы, причины. Складываниесоциалистического лагеря. Участие и роль СССР в решении основных международных вопросов. Отношения состранами «третьего мира». Поддержка международного движения сторонников мира. Основные понятия: конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, страны «третьего мира».
РАЗДЕЛ III. Современная Россия. (5 ч)
Т е м а 12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. 
Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. «Шоковая терапия» вэкономике. Либерализация цен. Приватизация государственной собственности и ее этапы. Состояние российскойэкономики в середине 90-х гг. Становление президентской республики. Обострение противоречий между исполнительной и законодательной властью.Народный референдум в апреле 1993 г. Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советскойвласти. Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об общественном согласии.Политическая жизнь середины 90-х гг. Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство России. Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня жизни населения. Становлениегражданского общества. Религия и церковь. Развитие культуры в новых условиях. Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1998 г. и его последствия. События в Чечне. Выборы вГосударственную думу (1999). Президент Российской Федерации В. В. Путин. Укрепление государственности.Экономическая и социальная политика. Национальная политика. Культура. Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина Президентом РФ на второй срок. Россия сегодня. Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. Сокращение стратегическихнаступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток. Отношения России со странами ближнего зарубежья. Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия», либерализация цен, приватизация,акционирование, рыночная экономика, конвертируемый рубль, президентская республика, сепаратизм, гражданское



общество, евразийская держава, «биполярный мир», многополярная система международных отношений, ближнеезарубежье.
Российская империя — СССР — Россия в конце XX — начале XXI в.

Система оценки планируемых результатов
Специфичность содержания предмета «История», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цельконтроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать выводы, высказывать обобщенныесуждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания.
Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются индивидуальная и фронтальная устные проверки,различные письменные работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а такжесамостоятельные практические работы, тесты.
Фронтальный опрос проводится как беседа, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает сериювопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основнаяцель таких контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимостьподбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материал (повторить статью учебника,перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать,найти причину явления и т.п.
Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках. Можно выделить следующиеформы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.
Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира,раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытиявопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения кописываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, неповторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта.Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельновыполненных рисунков и схем.
Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установитьпричинно-следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартнойситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития



школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения.
При письменной проверке знаний используются также контрольные работы, которые требуют полного, обстоятельногоответа. Целесообразны тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение илиисправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: детизаполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти заданияцелесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работеиндивидуальный темп продвижения детей.
Характеристика цифровой оценки (отметки):
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как потекущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительногоматериала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения кпредмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибокили 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использованиенерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретнойработе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнотараскрытия вопроса.
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетовпо текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики;неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного сужденияпозволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможностии прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкаяфиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностныххарактеристик учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как



положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.
Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос, в меньшей степени письменный опрос,комбинированное тестирование.

Использование учебного резервного времени.
Резервное время программой не предусмотрено.



Календарно-тематическое планирование.
История 10 класс- 68 ч.

№ раздела/урока вразделе
Дата проведения Наименование раздела/ тема урока Примечание
план факт

1-2 Введение. Как работать с учебником? Повторение материала зачетвертую четверть прошлого года. Предыстория.
Глава 1. Древний мир. (6 часов)

3-4 Древний восток.
Повторение материала за четвертую четверть прошлого года.

5-6 Мир античности. Древняя Греция.
Повторение материала за четвертую четверть прошлого года.

7-8 Мир античности. Древний Рим.
Повторение материала за четвертую четверть прошлого года.

                                 Глава 2. Средневековье. (16 часов)
9-10 Западноевропейское средневековье.
11-12 Византийское средневековье.
13-14 Исламский мир и Средние века.
15-16 Индия в Средние века.
17-18 Китай и Япония в Средние века.

19 Тест «Древний мир и Средневековье»
20-23 Возрождение.

                    Глава 3. Новое время. (10 часов)
24-26 Экономика и общество.
27-28 Духовная жизнь общества.



29-30 Политическое развитие.
31-33 Международные отношения.

34 Тест «Новое время»
                                                                Глава 4. Россия в годы  великих потрясений. (3 часа)
35 Россия в первой мировой войне.
36 Великая российская революция.
37 Гражданская война.

                                                                      Глава 5. Советский союз в 1920-1930-х гг. (9 часов)
38 Экономика в 1920-х гг.
39 Внутренняя и внешняя политика в 1920-х гг.
40 Культурное пространство советского общества в 1920-х гг.
41 «Великий перелом». Индустриализация.
42 Коллективизация сельского хозяйства.
43 Политическая система в 1930-е гг.
44 Культурное пространство советского общества в 1930-х гг.
45 СССР и мировое сообщества 1929-1939 гг.
46 Тест «Советский  Союз в 1920-1930-х гг.

                                                                 Глава 6. Великая Отечественная война. (6 часов)
47 СССР накануне Великой Отечественной войны.
48 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны(22 июня 1941- ноябрь 1942 г.)
49 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома.Человек и война: единство фронта и тыла.
50 Второй период Великой Отечественной войны. Кореннойперелом.
51 Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественнойвойне.



Окончание  Второй мировой войны.
52 Тест «Великая Отечественная война.  

                                                                     Глава 7. Апогей и кризис советской системы. 1945- 1991 гг. (11 часов)
53 Место и роль СССР в послевоенном мире. Восстановление иразвитие экономики.
54 Изменения в политической системе в послевоенные годы.

Идеология, наука и культура  послевоенные годы.
55 Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны».

Смена политического курса.
56 Экономическое и социальное развитие в середине 1950-хсередине 1960-х гг. Культурное пространство.
57 Политика мирового существования в 1950-х первой половине1960-х гг.
58 Социально- экономическое развитие страны в 1960-х середине1980-х гг.  Культурное пространство.
59 Политика разрядки международной напряженности.

СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ.
60 Социально- экономическое развитие СССР в 1985- 1991 гг.

Перемены в духовной сфере жизни в годы жизни.
61 Реформа политической системы.

Новое политическое мышление и перемены во внешнейполитике.
62 Национальная политика и подъем национальных движений.Распад СССР.
63 Тест «СССР в 1945- 1991 гг»



                                       Глава 8. Российская Федерация. (5 часов)
64 Российская экономика на пути к рынку. Политическое развитиеРоссийской Федерации в 1990-е гг. 
65 Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Геополитическоеположение и внешняя политика в 1990-е гг.
66 Политическая жизнь России в начале 21 в. Экономика России вначале 21 в. Внешняя политика России в начале 21 в.Россия в2008-2014гг.
67 Тест за курс 10 класса.

         68 Работа над ошибками. Повторение пройденного материала.



Календарно-тематическое планирование.
История 11 класс- 68 ч.

№ раздела/урока вразделе
Дата проведения Наименование раздела/ тема урока Примечание

1 Введение. Как работать с учебником? Повторение материала.Предыстория.
Глава 1. Мировые войны и революции. (18 часов)

2-4 Первая мировая война.
5-7 Образование национальных государств и послевоеннаясистема договоров.

8-12 Политическое и социально- экономическое развитиеведущих стран мира в 1920-1930- е  гг.
13-14 Международные отношения в 1920- 1930-е гг.
15-17 Вторая мировая война.

18 Тест по теме « Мировые войны и революции»
Глава 2.  Мир во второй половине 20- начала 21 в. (16 часов)

19-21 Международные отношения во второй половине 20 в.
22-24 Страна Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-2010-е гг.

      25-27 Страны Восточной Европы в 1940- 2000 гг.
28-30 Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второйполовине 20- начале 21в.
31-33 Наука и культура во второй половине 20- начале 21 в.

34 Тест по теме «Мир во второй половине 20- начала 21 в»
Глава 3. Российская империя: последние десятилетия.  (2 часа)

35 Россия во второй половине 19- начале 20в Становление и



развитие рыночной экономики в России
36 Российское общество в условиях форсированноймодернизации. Культура России 20 в.

Глава 4. Первая российская революция и её последствия. (3 часа)
37 Государство и власть. Русско- японская война.
38 Революционные потрясения 1905- 1907 гг.
39 От революции к реформам. Становление российскогопарламентаризма. 

Глава 5. Первая мировая война и крушение императорской России. (2 часа)
40 Россия в Первой мировой войне.
41 Первая мировая война и Февральская революция 1917 г.

Глава 6. Октябрьский переворот 1917 г. и Гражданская война. (7 часов)
42 Россия вступает в революцию. Пролог Гражданской войны.

43-45 Большевики берут власть.
46 Начало революционных преобразований в экономике.

47-48 Гражданская война в России.
Глава 7. Становление советской системы. (3 часа)

49 Начало новой экономической политики.
50 Эволюция большевистского режима.
51 Образование СССР.

Глава 8. Советская модель модернизации. (4 часа)
52 Свёртывание нэпа. Консервативная революция в экономике.
53 От диктатуры класса к диктатуре вождя.
54 Становление нового хозяйственного механизма.



55 Советское общество накануне войны. Массовый террор 1930-х г. 
Глава 9. СССР и Вторая мировая война. (4 часа)

56 Обострение международной обстановки.
57 «Хочешь мира-  готовься к войне». 
58 Срыв планов молниеносной войны.
59 Решающие битвы. Навстречу Победе.
Глава 10. СССР в первое послевоенное десятилетие и Первые попытки либерализации системы. (4 часа)
60 Начало «холодной войны». Новый стратегический курсКремля.
61 Ядерный вызов. Трудное возрождение. Власть и общество.
62 Смена власти в Кремле. Начало десталинизации.Экономическое соревнование с Западом: планы и итоги.Конец правления Н.С. Хрущева.
63 Стагнация советской системы. Крах коммунистическогорежима.

Глава 11. Современная Россия. (5 часов)
64 Становление новой российской государственности.
65 Возвращение рынка. Российское общество в условияхсистемной трансформации.

         66 Россия в конце 20- начале 21 в. Новые тенденции в развитииРоссии.
67 Контрольная работа за курс 11 класса.
68 Работа над ошибками. Повторение пройденного материала.



Используемые учебники.
Горинов М.М., Данилов А.А. История России. 10 класс. В 3 частях.- М., «Просвещение» 2016.1.
Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России. С древнейших времён до конца XVII века. 11 класс. В 2 частях. – М.,2. «Просвещение» 2010.
Уколова В.И., Ревякин А.В. Всеобщая история. 10 класс.– М., «Просвещение» 2017.3.
Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. Всеобщая история. 11 класс. – М., «Просвещение» 2016.4.
Примерная программа по курсу «История» для общеобразовательных учебных заведений, утвержденной МО РФ ирекомендованной Управлением развития общего и среднего образования РФ. – М., «Просвещение» 2008.

Методическая литература:
История в таблицах. 5-11 кл.: Справочное пособие / Авт.-сост. А.Т. Степанищев, Н.М. Белозеров, А.П. Волков. – 6-1. е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2004.

2. Тесты по истории. – М. : «Экзамен». 2013.
С. В. Агафонов. Тематическое и поурочное планирование по истории1.

России XX - начало XXI века. М., «Экзамен», 2007.
Е. В. Симонова. Поурочные разработки по истории России. М..1.

«Экзамен», 2008.
5. Л.В. Жукова. Контрольные и проверочные работы по истории 5-9 классы. – М., « Дрофа», 2000.
6. О.Н. Журавлева. Тесты по истории России 19-20 века.9 класс М., Экзамен, 2005

Цифровые образовательные ресурсы:
- Правители – завоеватели. Видео серия «В кругу великих имён».
- Уроки истории Средних веков. «Кирилл и Мефодий».
- Уроки Отечественной истории XIX - XXвв. «Кирилл и Мефодий».
- Уроки Всеобщей истории нового времени. «Кирилл и Мефодий».



- Уроки Всеобщей истории новейшего времени. «Кирилл и Мефодий».
- Шедевры русской живописи. «Кирилл и Мефодий», 2002.
- Энциклопедия истории России 862-1917. «Коминфо», 2002.

Технические средства обучения
1.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок.
2.Компьютер. Мультимедиа. Экран


		2021-09-01T21:33:04+0400
	Соина Валентина Ивановна
	я подтверждаю этот документ




