


                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа разработана на основе  Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-
нистерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  мая  2012  года  N  413,
Концепции нового УМК по Отечественной истории;  Историко-культурного стандарта;
Примерной программы  среднего (полного)  общего образования  по  истории  (базовый
уровень) – (Стандарты второго поколения). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного
образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам кур-
са. Она рассчитана на 68 учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю в 10 классе и
68 учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю в 11 классе. 

Учебники:   «Всеобщая история. Новейшая история». Учебник. 10 класс. О.С.Со-
роко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа, Москва, Просвещение, 2019; «История России», 10 класс.
Горинов М.М., Данилов А.А. в 3х частях, Москва, Просвещение, 2019

Используемый  учебно-методический  комплект: учебник  «Всеобщая  история.
Новейшая  история».  Учебник.  10 класс.  О.С.Сороко-Цюпа,  А.О.Сороко-Цюпа,  Москва,
Просвещение,  2019;  «История.  Всеобщая  история.  Новейшая  история.  Поурочные  ре-
комендации 10 класс» методическое пособие к учебнику О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-
Цюпа  авторы  М.Л.Несмелова,  Е.Г.Середнякова,  А.О.Сорока-Цюпа»  М.:  Просвещение,
2019.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

10 КЛАСС

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914–1945 ГОДЫ

Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшей ис-
тории. 

Изменения в мире в ХХ веке. Ключевые процессы и события Новейшей истории.
Объединенные Нации против нацизма и фашизма. Система международных отношений.
Россия в XX веке.

Мир накануне и в годы Первой мировой войны
Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. Развитие индустриаль-

ного общества.  Индустриальная цивилизация в  начале XX века.  «Пробуждение  Азии».
Технический прогресс. Изменение социальной структуры общества. Рабочее движение и
социализм. 

Первая мировая война. 1914–1918 гг. Антанта и Тройственный союз. Начало и пер-
вый год войны. Переход к позиционной войне. Борьба на истощение.  Изменение соот-
ношения сил. Капитуляция стран Четверного союза. Компьенское перемирие. Итоги и по-
следствия Первой мировой войны.

Мир в 1918–1938 гг.
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Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Факторы,
повлиявшие на распад империй после Первой мировой войны. Образование новых нацио-
нальных государств. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Совет-
ская власть в Венгрии. Революционное движение и образование Коммунистического ин-
тернационала. Образование Турецкой Республики.

Версальско-Вашингтонская  система  международных  отношений.  Планы  после-
военного устройства мира. Территориальные изменения в мире и Европе по результатам
Первой мировой войны. Парижская (Версальская) мирная конференция. Версальская си-
стема.  Учреждение Лиги Наций.  Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашинг-
тонская  конференция  и  Вашингтонское  соглашение  1922  года.  Влияние  Версальского
договора и Вашингтонского соглашения на развитие международных отношений.

Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг. Послевоенная стабилизация. Фак-
торы, способствующие изменениям в социально-экономической сфере в странах Запада.
Экономический  бум.  Демократизация  общественной  жизни,  возникновение  массового
общества. Влияние социалистических партий и профсоюзов.

 Формирование авторитарных режимов, причины их возникновения в европейских
странах в 1920–1930-е гг. Возникновение фашизма. Фашистский режим в Италии. Особен-
ности режима Муссолини. Начало борьбы с фашизмом. 

Начало Великой депрессии, ее причины. Социально-политические последствия кри-
зиса конца 1920–1930-х гг. в США. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Значение реформ. Роль
государства в экономике стран Европы и Латинской Америки. 

Нарастание  агрессии  в  мире.  Причины  возникновения  нацистской  диктатуры  в
Германии в 1930-е гг. Установление нацистской диктатуры. Нацистский режим в Герма-
нии. 

Подготовка Германии к войне. Победа Народного фронта и франкистский мятеж в
Испании. Революция в Испании. Поражение Испанской Республики. Причины и значение
гражданской войны в Испании.

Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918–1930 гг.  Экспансия колониа-
лизма.  Цели  национально-освободительных  движений  в  странах  Востока.  Агрессивная
внешняя политика Японии. Нестабильность в Китае в межвоенный период. Национально-
освободительная борьба в Индии. Африка. Особенности экономического и политического
развития Латинской Америки.

Международные  отношения  в  1930-е  гг.  Нарастание  мировой  напряженности  в
конце 1930-х гг. Причины Второй мировой войны. Мюнхенский сговор. Англо-франко-
советские переговоры лета 1939 года.

Развитие науки и культуры в 1914–1930-х гг. Влияние науки и культуры на развитие
общества в межвоенный период. Новые научные открытия и технические достижения. Но-
вые виды вооружений и военной техники. Особенности культурного развития: архитекту-
ра, изобразительное искусство, литература, кинематограф, музыка. Олимпийское движе-
ние.

Вторая мировая война. 1939–1945 гг.
Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Герма-

нии на  Польшу.  Начало мировой войны в Европе.  Захват Дании и Норвегии.  Разгром
Франции. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников в Северной Африке и на
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Балканах.  Борьба  Китая  против  японских  агрессоров  в  1939–1941  гг.  Причины  побед
Германии и ее союзников в начальный период Второй мировой войны.

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США. Формирование антигит-
леровской коалиции. Ленд-лиз. Подписание Декларации Объединенных Наций. Положе-
ние в оккупированных странах.

Холокост.  Концентрационные  лагеря.  Принудительная  трудовая  миграция  и  на-
сильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления.

Коренной перелом, окончание и важнейшие итоги Второй мировой войны. Корен-
ной перелом в Великой Отечественной войне. Поражение итало-германских войск в Се-
верной Африке. Иностранные воинские части на территории СССР. Укрепление антигит-
леровской коалиции:  Тегеранская  конференция.  Падение режима Муссолини в Италии.
Перелом в войне на Тихом океане. 

Открытие Второго фронта. Военные операции Красной армии в 1944–1945 гг., их
роль в освобождении стран Европы. Ялтинская конференция. Разгром Германии, ее капи-
туляция. Роль СССР. Потсдамская конференция. Создание ООН. 

Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в
войну против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский
трибунал,  Токийский и Хабаровский процессы над немецкими и японскими военными
преступниками. Важнейшие итоги Второй мировой войны.

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 ГОДЫ

Россия в 1914–1922 гг.
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Введение в историю России начала

ХХ в. Время революционных потрясений и войн. Россия и мир накануне Первой мировой
войны. Завершение территориального раздела мира и кризис международных отношений.
Новые средства  военной техники  и программы перевооружений.  Военно-политические
блоки. Предвоенные международные кризисы. Покушение на эрцгерцога Франца Ферди-
нанда и начало войны. Планы сторон.

Россия в Первой мировой войне. Русская армия на фронтах Первой мировой войны.
Военная кампания 1914 года. Военные действия 1915 года. Кампания 1916 года. Муже-
ство и героизм российских воинов. 

Власть,  экономика  и  общество  в  годы  Первой  мировой  войны.  Патриотический
подъем в начале войны. Экономика России в годы войны. Политические партии. Причины
нарастания революционных настроений в российском обществе

Российская революция. Февраль 1917 г. Объективные и субъективные причины рево-
люционного  кризиса.  Падение  монархии.  Временное  правительство  и  его  программа.
Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные политиче-
ские партии в 1917 г. Кризисы Временного правительства. 

Российская  революция.  Октябрь  1917  г. Изменение  общественных  настроений.
Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и проведе-
ние вооруженного восстания в Петрограде. Свержение Временного правительства и взя-
тие власти большевиками. Создание коалиционного правительства большевиков и левых
эсеров. Русская православная церковь в условиях революции.
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Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти.
Учредительное  собрание.  Организация  власти  Советов.  Создание  новой армии и спец-
службы. Брестский мир. Конституция РСФСР 1918 года. 

Экономическая  политика  советской  власти.  Национализация  промышленности.
«Военный коммунизм» в городе и деревне. План ГОЭРЛО

Гражданская война. Гражданская война: истоки и основные участники. Причины и
основные этапы Гражданской войны в России. Формирование однопартийной диктатуры.
Многообразие антибольшевистских сил, их политические установки, социальный состав.
Выступление левых эсеров.

События 1918–1919 гг. «Военспецы» и комиссары в Красной армии. Террор крас-
ный и белый: причины и масштабы. Польско-советская война. Рижский мирный договор с
Польшей. Причины победы Красной армии в Гражданской войне.

Революция и Гражданская война на национальных окраинах. Национальные районы
России в годы Первой мировой войны. Возникновение национальных государств на окра-
инах  России.  Строительство  советской  федерации.  Установление  советской  власти  на
Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Установление советской власти в Закавказье. Побе-
да советской власти в Средней Азии и борьба с басмачеством.

Идеология и культура в годы Гражданской войны.  Идеология и культура в годы
Гражданской войны. Перемены в идеологии. Политика новой власти в области образова-
ния и науки. Власть и интеллигенция. Отношение к Русской православной церкви. 

Повседневная жизнь в период революции и Гражданской войны. Изменения в обще-
ственных настроениях. Внешнее положение Советской России в конце Гражданской вой-
ны.

Наш край в 1914–1922 гг.
Советский Союз в 1920–1930-е гг.
СССР в 20-е годы. Последствия Первой мировой войны и Российской революции

для демографии и экономики. Власть и церковь. 
Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход от «военного комму-

низма» к новой экономической политике.
Экономическое и социальное развитие в годы нэпа. Замена продразверстки единым

продналогом. Новая экономическая политика в промышленности. Иностранные концес-
сии.  Стимулирование  кооперации.  Финансовая  реформа  Г.Я.  Сокольникова.  Создание
Госплана и противоречия нэпа. 

Предпосылки и значение образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924
г.  Административно-территориальные  реформы  и  национально-государственное  строи-
тельство. Политика коренизации. 

Колебания политического курса в начале 1920-х гг. Болезнь В.И. Ленина и борьба за
власть. Внутрипартийная борьба и ликвидация оппозиции внутри ВКП(б). 

Международное положение после окончания Гражданской войны в России. Совет-
ская Россия на Генуэзской конференции. Дипломатические признания 

СССР  –  «Полоса  признания».  Отношения  со  странами  Востока.  Деятельность
Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными странами. 

Контроль над интеллектуальной жизнью общества. Сменовеховство. Культура рус-
ской  эмиграции.  Власть  и  церковь.  Развитие  образования.  Развитие  науки  и  техники.
Начало «нового искусства». Перемены в повседневной жизни и общественных настроени-
ях 
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«Великий  перелом».  Индустриализация.  Форсированная  индустриализация.  Разра-
ботка и принятие плана первой пятилетки. Ход и особенности советской индустриализа-
ции, ее издержки. Итоги курса на индустриальное развитие.

Коллективизация сельского хозяйства. Цель и задачи коллективизации. Начало кол-
лективизации.  Раскулачивание.  Голод  1932–1933  гг.  Становление  колхозной  системы.
Итоги коллективизации.

СССР  в  30-е  годы.  Конституция  1936  года.  Укрепление  политического  режима.
Репрессивная  политика.  Массовые  общественные  организации:  ВЦСПС,  ВЛКСМ,  Все-
союзная пионерская организация.  Национальная политика и национально-государствен-
ное строительство. 

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «нового
человека». Власть и церковь. Культурная революция. 

Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Развитие здравоохранения и образова-
ния. 

Советское искусство 1930-х гг. Власть и культура. Советская литература. Советские
кинематограф, музыка, изобразительное искусство, театр. 

Повседневная жизнь населения в 1930-е гг. Общественные настроения. Русское За-
рубежье и его роль в развитии мировой культуры. Численность, состав и главные центры
Русского Зарубежья. Русская зарубежная Церковь. Культура Русского Зарубежья. Повсе-
дневная жизнь эмигрантов.

СССР и мировое сообщество в 1929–1939 гг. Мировой экономический кризис 1929–
1933 гг. и пути выхода из него. Борьба за создание системы коллективной безопасности.
Усиление  угрозы  мировой  войны.  Мюнхенский  сговор.  Укрепление  безопасности  на
Дальнем Востоке. Советско-германский договор о ненападении. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Вхождение в состав СССР Западной
Украины и Западной Белоруссии. Советско-финляндская война 1939–1940 гг. Вхождение
в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Подготовка Германии к
нападению на СССР. Меры советского руководства по укреплению обороноспособности
страны. Советские планы и расчеты накануне войны. Наш край в 1920–1930-е гг.

Повторение и обобщение по разделу «Советский Союз в 1920–1930-е гг.».

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг.
Первый период войны.  План «Барбаросса». Вторжение врага.  Чрезвычайные меры

советского руководства. Тяжелые бои летом – осенью 1941 г. Прорыв гитлеровцев к Ле-
нинграду. Московская битва: оборона Москвы и подготовка контрнаступления. Блокада
Ленинграда. Дорога жизни по льду Ладожского озера. Контрнаступление под Москвой.
Начало формирования антигитлеровской коалиции. 

Фронт  за  линией  фронта.  Характер  войны  и  цели  гитлеровцев.  Оккупационный
режим. Партизанское и подпольное движение. Трагедия плена. Репатриации. Пособники
оккупантов. 

Единство фронта и тыла. Эвакуации. Вклад советской военной экономики в Победу.
Поставки по ленд-лизу. Обеспечение фронта и тыла продовольствием. Патриотизм совет-
ских людей. Государство и церковь в годы войны.

Коренной перелом в ходе войны. Боевые действия весной и в начале лета 1942 года.
Начало  битвы за  Кавказ.  Сталинградская  битва.  Контрнаступление  под  Сталинградом.
Ликвидация окруженной группировки врага. 
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Наступление советских войск в январе – марте 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда.
Освобождение Ржева. Обстановка на фронте весной 1943 г. Немецкое наступление под
Курском. Курская битва. Контрнаступление Красной Армии. Битва за Днепр. Укрепление
антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция 1943 г. Завершение коренного пе-
релома.

«Десять сталинских ударов» и изгнание врага с территории СССР. Обстановка на
фронтах к началу 1944 года. Полное снятие блокады Ленинграда. Освобождение Правобе-
режья Днепра. Освобождение Крыма. Поражение Финляндии. Освобождение Белорусской
ССР. Освобождение Прибалтики. Львовско-Сандомирская операция.

Наука и культура в годы войны. Вклад в победу деятелей науки. Советский атомный
проект. Сражающаяся культура. Литература военных лет. Разграбление культурных цен-
ностей на оккупированных территориях.

Окончание Второй мировой войны.  Освободительная миссия Красной Армии в Ев-
ропе.  Освобождение  Румынии,  Болгарии  и  Югославии.  Освобождение  Польши.  Осво-
бождение Чехословакии, Венгрии и Австрии. Помощь населению освобожденных стран.
Ялтинская конференция. Последние сражения. Битва за Берлин. Встреча на Эльбе. Взятие
Берлина и капитуляция Германии. 

Окончание  Второй  мировой  войны.  Итоги  и  уроки.  Потсдамская  конференция.
Вступление СССР в войну с Японией. Освобождение Маньчжурии и Кореи. Освобожде-
ние Южного Сахалина и Курильских островов.  Образование  ООН. Наказание главных
военных преступников.  Токийский  и  Хабаровский  процессы.  Решающая  роль  Красной
Армии в разгроме агрессоров. Людские потери. Материальные потери. 

Наш край в 1941–1945 гг. 
Повторение и обобщение по теме «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.».

11 КЛАСС

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА
Мир во второй половине XX – начале XXI в. Интересы СССР, США, Великобрита-

нии и Франции в Европе и мире после войны.

США и страны Европы во второй половине XX – начале XXI в.
США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. Складыва-

ние биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. Установление просоветских
режимов  в  странах  Восточной  Европы.  Раскол  Германии.  Советско-югославский
конфликт и политические репрессии в Восточной Европе. Причины начала холодной вой-
ны.

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. Маккартизм в США.
Возникновение  «общества  потребления».  Проблема  прав  человека.  Возникновение  Ев-
ропейского  экономического  общества.  Федеративная  республика  Германия.  Западно-
германское «экономическое чудо». Франция после Второй мировой войны. Консерватив-
ная и трудовая Великобритания. Движение против расовой дискриминации в США. Но-
вые течения в идеологии. Социальный кризис конца 1960-х гг. и его значение.
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США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. Информационная ре-
волюция.  Энергетический и экологический кризисы.  Изменение  социальной структуры
стран Запада. Рост влияния СМИ и политические изменения в Европе. Неоконсерватизм и
неоглобализм. Страны Запада в начале ХХI века. Создание Европейского союза.

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI в.
Социально-экономическая система Восточной Европы в середине ХХ в. Кризисы в ряде
социалистических  стран.  «Пражская  весна»  1968 года.  Ввод  войск  стран  Варшавского
договора в Чехословакию. Движение «Солидарность» в Польше. Югославский социализм.
«Бархатные революции» в Восточной Европе. Распад Югославии и войны на Балканах.
Агрессия НАТО против Югославии. Восточная Европа в 1990-х гг. и начале ХХI в.

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI
в.

Страны Азии во второй половине ХХ – начале ХХI в. Гражданская война в Китае.
Война в Корее. Национально-освободительные движения в Юго-Восточной Азии. Возоб-
новление войны в Индокитае. Американское вмешательство во Вьетнаме. Победа комму-
нистов в Индокитае. Причины и последствия локальных войн в Китае, Корее, Вьетнаме,
Лаосе, Камбодже. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурная революция» в Китае.
Рыночные реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. Северная Корея. Режим Пол Пота в
Кампучии.  Реформы в  социалистических  странах Азии,  их последствия.  Япония  после
Второй мировой войны. Восстановление  суверенитета  Японии и проблема Курильских
островов. Японское «экономическое чудо». Кризис японского общества. Развитие Южной
Кореи. «Тихоокеанские драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг. Успехи
Китая. Причины экономических успехов Японии, Южной Кореи, Китая во второй полови-
не ХХ – начале ХХI в. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования в независимой
Индии.  Индия и Пакистан.  Кризис индийского общества  и борьба за  его преодоление.
Капиталистическая модернизация Тайланда, Малайзии и Филиппин. Индонезия и Мьянма

Страны Ближнего  и  Среднего Востока  во  второй  половине  ХХ  –  начале  ХХI  в.
Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движе-
ние и Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и мирное урегулирование на Ближ-
нем Востоке. Модернизация в Турции. Исламская революция в Иране. Создание ислам-
ских режимов. Кризисы в персидском заливе. Причины и последствия арабо-израильских
войн, революции в Иране.

Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной зависимо-
сти. Страны Африки южнее Сахары. Попытки демократизации и установление диктатур.
Ликвидация системы апартеида. Страны социалистической ориентации. Конфликт в Аф-
риканском Роге. Этнические конфликты. Пути развития стран Африки после освобожде-
ния от колониальной зависимости во второй половине ХХ века, их причины.

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Страны Ла-
тинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортозамещающая инду-
стриализация. Революция на Кубе. Переход Кубы к социалистическому развитию. Эрне-
сто  Че  Гевара.  Революции  и  гражданские  войны в  Центральной  Америке.  Реформы в
странах Латинской Америки в 1950–1970-х гг. Преобразования «Народного единства» в
Чили. Кризис реформ и военный переворот в Чили. Диктаторские режимы в странах Юж-
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ной Америки. Переход к демократии и усиление левых сил. Причины и последствия рево-
люционных движений на Кубе и в Центральной Америке.

Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в.
Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг. Гонка вооружений

СССР и США, ее последствия. Ракетно-космическое соперничество. Международные от-
ношения в 1950-е годы. «Новые рубежи» Дж. Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский
кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний. Советско-китайский конфликт. Усиле-
ние нестабильности в мире и Договор о нераспространении ядерного оружия. Договоры
ОСВ-1 и ПРО. Хельсинский акт. Договоры ОСВ-2 и ракетный кризис. События в Афга-
нистане и возвращение к политике холодной войны. Конец холодной войны.

Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международные отношения в 1990-е
– 2023 г.  Расширение НАТО на Восток.  Конфликт на Балканах.  Военные интервенции
НАТО. Кризис глобального доминирования Запада. Обострение противостояния России и
Запада.  Интеграционные  процессы  в  современном  мире:  БРИКС,  ЕАЭС,  СНГ,  ШОС,
АСЕАН.

Наука и культура во второй половине ХХ – начале ХХI в.
Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. Важнейшие направления

развития науки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Ядерная энергетика. Освоение
космоса. Развитие культуры и искусства во второй половине ХХ – начале ХХI в.: литера-
тура,  театральное  искусство,  музыка,  архитектура,  изобразительное  искусство.
Олимпийское движение Глобальные проблемы современности. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА

СССР в 1945–1991 гг.
СССР  в  послевоенные  годы.  Послевоенные  годы.  Влияние  Победы.  Потери  и

демографические проблемы. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Борьба с
беспризорностью и преступностью. Восстановление и развитие экономики и социальной
сферы. Восстановление промышленности. Сельское хозяйство. Меры по улучшению жиз-
ни населения.

Политическая  система  в  послевоенные годы.  Сталин и  его  окружение.  Союзный
центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Послевоенные репрессии. 

Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. Соперничество в высших
эшелонах  власти.  Усиление  идеологического  контроля  над  обществом.  Основные
тенденции развития советской литературы и искусства. Развитие советской науки. Совет-
ский спорт. 

Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических позиций
СССР. Послевоенные договоры с побежденными противниками. Начало холодной войны,
ее причины и особенности. Раскол Европы и оформление биполярного мира. СССР и стра-
ны Азии

СССР в 1953–1964 гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в
советском руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и идеологическая кампания по раз-
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облачению культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. Ре-
организация государственных органов, партийных и общественных организаций.  Новая
Программа КПСС и проект Конституции СССР.

Основные направления экономического и социального развития СССР в 1953–1964
гг.  Экономический курс Г.М. Маленкова.  Развитие промышленности.  Военный и граж-
данский  секторы  экономики.  Развитие  сельского  хозяйства  и  попытки  решения
продовольственной проблемы. Социальное развитие. 

Развитие науки и техники в 1953–1964 гг. Научно-техническая революция в СССР.
Развитие компьютерной техники.  Организация науки. Фундаментальная наука и произ-
водство. Развитие гуманитарных наук. Открытие новых месторождений. Освоение Арк-
тики и Антарктики. Самолетостроение и ракетостроение. Освоение космоса. 

Культурное  пространство  в  1953–1964 гг.  Условия развития советской  культуры.
Первые признаки наступления оттепели в культурной сфере. Власть и интеллигенция. Раз-
витие образования. Власть и церковь. Зарождение новых форм общественной жизни. Раз-
витие советского спорта. 

Перемены  в  повседневной  жизни  в  1953–1964  гг.  Революция  благосостояния.
Демография. Изменение условий и оплаты труда. Перемены в пенсионной системе. Обще-
ственные фонды потребления. Решение жилищной проблемы. Жизнь на селе. Популярные
формы  досуга.  Изменение  структуры  питания.  Товары  первой  необходимости.  Книги,
журналы, газеты. Туризм. Изменение общественных настроений и ожиданий. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР и стра-
ны Запада.  Гонка вооружений.  СССР и мировая социалистическая  система.  Распад ко-
лониальной системы. СССР и страны третьего мира

СССР в 1964–1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. Итоги и значе-
ние «великого десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс Л.И. Брежнева. Конститу-
ция СССР 1977 г. 

Особенности  социально-экономического  развития  СССР  в  1964–1985  гг.  Новые
ориентиры аграрной политики: реформа 1965 г. и ее результаты. Косыгинская реформа
промышленности. Рост социально-экономических проблем. 

Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и технические приоритеты.
Советская космическая программа. Развитие образования. Советское здравоохранение. 

Идеология  и  культура.  Новые идеологические  ориентиры.  Концепция  «развитого
социализма».  Диссиденты и неформалы. Литература и искусство:  поиски новых путей.
Достижения советского спорта. 

Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. Общественные настрое-
ния. 

Национальная политика и национальные движения. Новая историческая общность.
Изменение национального состава населения СССР. Развитие республик в рамках единого
государства. Национальные движения. Эволюция национальной политики. 

Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. Новые вызовы внешнего мира. Отношения
СССР  со  странами  Запада.  Совещание  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе
(СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан.  СССР и
страны социализма.

СССР и  мир  в  начале  1980-х  гг.  Нарастание  кризисных  явлений  в  СССР.  Ю.В.
Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев и его окружение:
курс на реформы.
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СССР в 1985–1991 гг.  Социально-экономическое  развитие  СССР в 1985–1991 гг.
Первый этап преобразований М.С. Горбачева: концепция ускорения социально-экономи-
ческого развития.  Второй этап экономических реформ. Экономический кризис  и  окон-
чательное  разрушение  советской  модели  экономики.  Разработка  программ  перехода  к
рыночной экономике. 

Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм. Литерату-
ра. Кино и театр. Реабилитация жертв политических репрессий.  Новый этап в государ-
ственно-конфессиональных отношениях. Результаты политики гласности. 

Реформа  политической  системы  СССР  и  ее  итоги.  Начало  изменения  советской
политической системы. Конституционная реформа 1988–1991 гг. I Съезд народных депу-
татов СССР и его значение. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание
Коммунистической партии РСФСР. 

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР и Запад.
Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад социалистиче-
ской системы. Результаты политики нового мышления. Отношение к М.С. Горбачеву и
его внешней политике в СССР и в мире. 

Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис межнациональ-
ных отношений. Нарастание националистических и сепаратистских настроений, обостре-
ние межнациональных конфликтов. Противостояние между союзным центром и партий-
ным руководством республик. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Раз-
работка нового союзного договора. Августовский политический кризис 1991 года. Распад
СССР.

Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг.
Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях рынка. Начало

радикальных  экономических  преобразований.  Ваучерная  приватизация.  Положение  в
экономике России в 1992–1998 гг. Корректировка курса реформ. «Олигархический капи-
тализм» и финансовые кризисы. Дефолт 1998 года и его последствия. Россия после дефол-
та. Результаты экономических реформ 1990-х гг. Политическое развитие Российской Фе-
дерации. Разработка новой Конституции России. Нарастание политико-конституционного
кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Трагические события осени 1993
г. в Москве. Конституция России 1993 года и ее значение. Российская многопартийность и
становление  современного  парламентаризма.  Выборы  Президента  РФ  в  1996  году.
Результаты политического развития России в 1990-е гг. Отставка Президента России Б.Н.
Ельцина. 

Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и регионы России
после распада СССР. Федеративный договор. Военно-политический кризис в Чеченской
Республике. 

Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и условиях жиз-
ни различных групп населения в 1990-е гг. Численность и доходы населения. Социальное
расслоение. Досуг и туризм. 

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место России в мире.
Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение
политики  России  в  отношении  Запада.  Отношения  со  странами  Азии,  Африки  и  Ла-
тинской Америки. Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней политики
страны в 1990-е гг.
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Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики
России в начале ХХI в. Укрепление вертикали власти. Противодействие террористической
угрозе.  Урегулирование  кризиса  в  Урегулирование  кризиса  в  Чеченской  Республике.
Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Утверждение государственной
символики. Военная реформа. Стабилизация политической системы в годы президентства
В.В. Путина. 

Россия  в  2008–2011  гг.  Президент  Д.А.  Медведев  и  его  программа.  Военный
конфликт в Закавказье. Новый этап политической реформы. Выборы в Государственную
Думу 2011 г. 

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритетные нацио-
нальные проекты.  Экономическое  развитие  в  2000–2007 гг.  Россия  в  системе  мировой
рыночной  экономики.  Мировой  экономический  кризис  2008  г.  Социальная  политика.
Изменения в структуре, занятости и численности населения. 

Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. Послед-
ствия распада СССР в сфере науки, образования и культуры. Литература. Кинематограф.
Музыка.  Театр.  Изобразительное  и  монументальное  искусство.  Развитие  российской
культуры  в  ХХI  в.  Развитие  науки.  Формирование  суверенной  системы  образования.
Средства массовой информации. Российский спорт. Государство и основные религиозные
конфессии. Повседневная жизнь. 

Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. Становление нового
внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост международного авторитета Рос-
сии и возобновление конфронтации со странами Запада в 2008–2020 гг. 

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны. Соци-
ально-экономическое развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы Пре-
зидента  РФ в 2018 г.  Национальные цели развития страны.  Конституционная  реформа
2020 г. Выборы в Государственную Думу VIII созыва. 

Россия  сегодня.  Специальная  военная  операция  (СВО).  Отношения  с  Западом  в
начале XXI в. Давление на Россию со стороны США. Противодействие стратегии Запада в
отношении России. Фальсификация истории. Возрождение нацизма. Украинский неона-
цизм.  Переворот 2014 г.  на Украине.  Возвращение Крыма.  Судьба Донбасса.  Минские
соглашения. Специальная военная операция. Противостояние с Западом. Украина – неона-
цистское государство. Новые регионы. СВО и российское общество. Россия – страна ге-
роев.

Наш край в 1992–2022 гг.
Итоговое обобщение по курсу «История России. 1945 год – начало ХХI века».
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ НА
УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1) гражданского воспитания:
осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения

Отечеству; 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответствен-

ного члена российского общества; 
осознание исторического значения конституционного развития России, своих кон-

ституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и

демократических ценностей; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис-

криминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным  признакам;  готов-
ность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в
самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функци-
ями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;
2) патриотического воспитания:

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой
край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному
наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искус-
стве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите
Отечества, ответственность за его судьбу;
3) духовно-нравственного воспитания:

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся
и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа;

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оце-
нивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь
на  морально-нравственные  ценности  и  нормы  современного  российского  общества;
понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений,
осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в со-
ответствии с традициями народов России;
4) эстетического воспитания:

представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей стра-
ны и мира; 

способность  воспринимать  различные  виды  искусства,  традиции  и  творчество
своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

осознание  значимости  для  личности  и  общества  наследия  отечественного  и  ми-
рового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое
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отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и техниче-
ского творчества, спорта, труда, общественных отношений;
5) физического воспитания:

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе
примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития челове-
ка в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к своему
здоровью и установка на здоровый образ жизни; 
6) трудового воспитания:

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источни-
ка развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности
человека; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профес-
сий; формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готов-
ность  совершать  осознанный выбор  будущей  профессии и  реализовывать  собственные
жизненные планы; 

мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей
жизни;
7) экологического воспитания:

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его
позитивных  и  негативных  проявлений;  сформированность  экологической  культуры,
понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и соци-
альной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социаль-
ной среде;
8) ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-
тия  исторической  науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о соци-
альном и нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой
и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира;

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций
историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельно-
сти в сфере истории;
9) эмоциональный интеллект:

развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических
ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состо-
яние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегули-
рования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведе-
ние,  способность  адаптироваться  к  эмоциональным изменениям  и  проявлять  гибкость,
быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению
цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возмож-
ностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных
обстоятельствах);  социальных  навыков  (способность  выстраивать  конструктивные  от-
ношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с
учетом позиций и мнений других участников общения).
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  результате  изучения  истории  на  уровне  среднего  общего  образования  у  обу-
чающегося  будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные  действия,
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учеб-
ные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:

формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации

и обобщения; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях;
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов;
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям.

Базовые исследовательские действия:
определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять под-

бор исторического материала, объекта; 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;
осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма,  основными

процедурами исторического познания; 
систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц,

схем); 
выявлять характерные признаки исторических явлений; 
раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 
сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие

черты и различия; 
формулировать и обосновывать выводы; 
соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; 
определять новизну и обоснованность полученного результата; 
представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,

презентация, реферат, учебный проект и другие); 
объяснять  сферу  применения  и  значение  проведенного  учебного  исследования  в

современном общественном контексте. 
Работа с информацией:

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники,
исторические источники,  научно-популярная литература,  интернет-ресурсы и другие)  –
извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о до-
стоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно
сформулированным критериям); 

рассматривать  комплексы  источников,  выявляя  совпадения  и  различия  их
свидетельств; 
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использовать средства современных информационных и коммуникационных техно-
логий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопас-
ности; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации целевой
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
представлять  особенности  взаимодействия  людей  в  исторических  обществах  и

современном мире; 
участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выяв-

ляя сходство и различие высказываемых оценок; 
излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном

тексте; 
владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе меж-

культурного, в образовательной организации и социальном окружении; 
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации.

Регулятивные универсальные учебные действия:
владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выяв-

лять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ
решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие; 

владеть приемами самоконтроля:  осуществлять самоконтроль,  рефлексию и само-
оценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установлен-
ных ошибок, возникших трудностей;

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении,
общении,  сотрудничестве  со  сверстниками  и  людьми  старшего  поколения;  принимать
мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право
и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного реше-
ния учебных задач, проблем.
Совместная деятельность:

осознавать  на  основе  исторических  примеров  значение  совместной  деятельности
людей как эффективного средства достижения поставленных целей;

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по
истории, в том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими
членами команды; 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; 
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего
образования должны обеспечивать:

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономиче-
ских процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение харак-
теризовать  историческое  значение  Российской  революции,  Гражданской  войны,  новой
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экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Соци-
алистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение совет-
ских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий
распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения
Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших со-
бытий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР (России);

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн,
исторических  личностей,  внесших  значительный  вклад  в  социально-экономическое,
политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.;

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исто-
рических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемир-
ной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в
Новейшую эпоху;  формулировать  и  обосновывать  собственную  точку  зрения  (версию,
оценку) с использованием фактического материала, в том числе используя источники раз-
ных типов;

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процес-
сов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критери-
ями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы;

5)  умение  устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,  временны́е
связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить
события  истории  родного  края  и  истории  России  в  ХХ  –  начале  XXI  в.;  определять
современников исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ –
начале XXI в.;

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентич-
ные исторические источники разных типов (письменные,  вещественные,  аудиовизуаль-
ные) по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и
достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привле-
кать контекстную информацию при работе с историческими источниками;

7)  умение  осуществлять  с  соблюдением  правил  информационной  безопасности
поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI
в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения
познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее
соответствия исторической действительности;

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информа-
ции, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ –
начала  XXI  в.;  сопоставлять  информацию,  представленную  в  различных  источниках;
формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; при-
обретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представ-
ления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с
использованием ресурсов библиотек, музеев и других);

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества:
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения
к историческому наследию народов России;

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа
при защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской исто-
рии;
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11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ –
начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших до-
стижений культуры, ценностных ориентиров.

Условием  достижения  каждого  из  предметных  результатов  изучения  истории  на
уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и форми-
рование умений, которые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений,  составляющих структуру предметных результатов,  проис-
ходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, что достижение
предметных результатов предполагает не только обращение к истории России и всемир-
ной истории ХХ – начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам исто-
рии нашей страны с древнейших времен до начала XX в. При планировании уроков исто-
рии следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений,
процессов, деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным исто-
рическим материалом урока.

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результа-
ты:

Понимание  значимости России в  мировых политических  и социально-экономиче-
ских процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характери-
зовать  историческое  значение  Российской  революции,  Гражданской  войны,  новой
экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Соци-
алистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение совет-
ских научно-технологических успехов.

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвое-
нием обучающимися  знаний  важнейших  событий,  явлений,  процессов  истории  России
1914–1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку,
умением  противостоять  попыткам  фальсификации  истории,  отстаивать  историческую
правду. Данный результат достижим при комплексном использовании методов обучения и
воспитания.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять их

особую значимость для истории нашей страны;
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее зна-

чительных событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., их значение для
истории России и человечества в целом;

используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., выявлять
попытки фальсификации истории;

используя знания по истории России,  аргументированно противостоять попыткам
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,
процессами истории России 1914–1945 гг.

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн,
исторических  личностей,  внесших  значительный  вклад  в  социально-экономическое,
политическое и культурное развитие России в 1914–1945 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–1945 гг., со-

бытия, процессы, в которых они участвовали;
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характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов
истории России 1914–1945 гг.,  оценивать значение их деятельности для истории нашей
станы и человечества в целом;

характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых участво-
вали выдающиеся исторические личности, для истории России;

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности
исторических личностей.

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исто-
рических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемир-
ной истории 1914–1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новей-
шую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с
использованием фактического материала, в том числе используя источники разных типов.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из исто-

рии России и всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) допол-
нительные  источники  информации;  корректно  использовать  исторические  понятия  и
термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата;

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описа-
ние) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914–1945
гг. с использованием контекстной информации, представленной в исторических источни-
ках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и
других;

составлять  развернутую  характеристику  исторических  личностей  с  описанием  и
оценкой  их  деятельности;  характеризовать  условия  и  образ  жизни  людей  в  России  и
других странах в 1914–1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассмат-
риваемого периода;

представлять  описание  памятников  материальной  и  художественной  культуры
1914–1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авто-
ров памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художе-
ственных приемов создания памятников культуры;

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из
истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, конспекта,
реферата;

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение
к  наиболее  значительным  событиям,  достижениям  и  личностям  истории  России  и  за-
рубежных стран 1914–1945 гг.;

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей пози-
ции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтвержде-
ния или опровержения какой-либо оценки исторических событий;

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или
предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной
истории  1914–1945  гг.;  сравнивать  предложенную  аргументацию,  выбирать  наиболее
аргументированную позицию.

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов
1914–1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными
критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
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называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений исто-
рии России и всеобщей истории 1914–1945 гг.;

различать  в  исторической  информации  из  курсов  истории  России  и  зарубежных
стран 1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения,
гипотезы и теории;

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определя-
емому признаку  (хронологии,  принадлежности  к историческим процессам,  типологиче-
ским основаниям и другим);

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914–
1945 гг.;

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/коррект-
ности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории
России и зарубежных стран в 1914–1945 гг.;

сравнивать исторические события,  явления,  процессы,  взгляды исторических дея-
телей истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно определен-
ным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы;

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.
Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи

исторических  событий,  явлений,  процессов;  характеризовать  их  итоги;  соотносить  со-
бытия истории родного края и истории России в 1914–1945 гг.; определять современников
исторических событий истории России и человечества в целом в 1914–1945 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914–1945

гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги,
значение исторических событий, явлений, процессов;

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситу-
ации/информации из истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исто-
рических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, про-
странственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов;

соотносить  события  истории  родного  края,  истории  России  и  зарубежных  стран
1914–1945 гг.;

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории Рос-
сии и человечества в целом 1914–1945 гг.

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные
исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.,  оценивать  их полноту и достовер-
ность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать кон-
текстную информацию при работе с историческими источниками.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
различать виды письменных исторических источников по истории России и всемир-

ной истории 1914–1945 гг.;
определять авторство письменного исторического источника по истории России и

зарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы,
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о которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источника с истори-
ческим контекстом;

определять на основе информации, представленной в письменном историческом ис-
точнике,  характерные признаки описываемых событий,  явлений,  процессов  по истории
России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубеж-
ных стран  1914–1945 гг.  с  точки  зрения  его  темы,  цели,  позиции автора документа  и
участников  событий,  основной  мысли,  основной  и  дополнительной  информации,  до-
стоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных
стран 1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации
(в том числе исторической картой/схемой);

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных историче-
ских источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., делать выводы;

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссион-
ных точек зрения;

проводить  атрибуцию  вещественного  исторического  источника  (определять  ути-
литарное  назначение  изучаемого  предмета,  материальную  основу  и  технику  создания,
размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом,
к которому он относится, и другие); используя контекстную информацию, описывать ве-
щественный исторический источник;

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять авторство, время создания,
события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию,
описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник.

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск
исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. в спра-
вочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения позна-
вательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соот-
ветствия исторической действительности.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
знать и использовать правила информационной безопасности при поиске историче-

ской информации;
самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необ-

ходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран
1914–1945 гг.;

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные
источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки историче-
ских событий, явлений, процессов;

самостоятельно  осуществлять  поиск исторической информации,  необходимой для
анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран
1914–1945 гг.;

используя  знания по истории,  оценивать  полноту и достоверность  информации с
точки зрения ее соответствия исторической действительности.

Умение  анализировать  текстовые,  визуальные  источники  исторической  информа-
ции,  в  том  числе  исторические  карты/схемы,  по  истории  России  и  зарубежных  стран
1914–1945  гг.;  сопоставлять  информацию,  представленную  в  различных  источниках;
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формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; при-
обретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представ-
ления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с
использованием ресурсов библиотек, музеев и других).

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
определять на основе информации, представленной в текстовом источнике истори-

ческой информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов)
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информа-
ции по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлять на его основе план,
таблицу, схему;

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными
знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, террито-
рии  расселения  народов,  государства,  места  расположения  памятников  культуры  и
другие),  изучаемые  события,  явления,  процессы  истории  России  и  зарубежных  стран
1914–1945 гг.;

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и расска-
зывать об исторических событиях, используя историческую карту;

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исто-
рических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; оформ-
лять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать вы-
воды;

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и за-
рубежных стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры тер-
риторий  стран,  расстояния  и  другое),  социально-экономических  и  геополитических
условий существования государств, народов, делать выводы;

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по исто-
рии России и зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией из аутентичных историче-
ских источников и источников исторической информации;

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники
исторической информации;

на основании визуальных источников исторической информации и статистической
информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. проводить сравнение
исторических событий,  явлений,  процессов истории России и зарубежных стран 1914–
1945 гг.;

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и
зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других исторических источников, де-
лать выводы;

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм;
использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в

подготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в том числе на региональ-
ном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других.

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества:
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения
к историческому наследию народов России.
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Достижение данного предметного результата предполагает использование методов
обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающи-
мися особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важно-
сти уважения и взаимопонимания между всеми народами России.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
понимать  особенности  политического,  социально-экономического  и  историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с культу-
рой, традициями и обычаями народов России;

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны
для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического,
социально-экономического и культурного развития России;

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной
и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенно-
стей культуры народов нашей страны;

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам,
связанным с историей России и зарубежных стран 1914–1945 гг., создавать устные моно-
логические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от це-
лей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и ре-
чевого этикета.

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при
защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной вой-

ны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процес-
сах истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать и понимать ценность
сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России;

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов на-
шей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914–
1945 гг.;

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., выявлять в
исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в за-
щиту исторической правды;

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите
Отечества.
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результа-
ты:

Понимание  значимости России в  мировых политических  и социально-экономиче-
ских процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., знание достижений страны и ее на-
рода; умение характеризовать историческое значение советских научно-технологических
успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения
Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специаль-
ной военной операции на Украине и других важнейших событий; особенности развития
культуры народов СССР (России).

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвое-
нием обучающимися  знаний  важнейших  событий,  явлений,  процессов  истории  России
(1945 г. – начало ХХI в.), умением верно интерпретировать исторические факты, давать
им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать истори-
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ческую правду.  Данный результат  достижим при комплексном использовании методов
обучения и воспитания.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть наиболее значимые события истории России (1945 г.  –  начало ХХI в.),

объяснять их особую значимость для истории нашей страны;
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее зна-

чительных событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), их зна-
чение для истории России и человечества в целом;

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.),
выявлять попытки фальсификации истории;

используя знания по истории России,  аргументированно противостоять попыткам
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,
процессами истории России (1945 г. – начало ХХI в.).

Знание имен исторических личностей,  внесших значительный вклад в социально-
экономическое, политическое и культурное развитие России в период с 1945 г. по начало
ХХI в.

Достижение  указанного  предметного  результата  возможно  при  комплексном  ис-
пользовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической лич-
ности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его деятельно-
сти на ход истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г. – начало

ХХI в.), события, процессы, в которых они участвовали;
характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов

истории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение их деятельности для исто-
рии нашей станы и человечества в целом;

характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали выдающи-
еся исторические личности, для истории России (1945 г. – начало ХХI в.);

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности
исторических личностей.

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исто-
рических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всеобщей
истории в период с 1945 г. по начало ХХI в. и их участников, образа жизни людей и его
изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения
(версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе используя источ-
ники разных типов.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из исто-

рии России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), привлекая учебные тексты и
(или) дополнительные источники информации; корректно использовать исторические по-
нятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата;

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описа-
ние) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории (1945 г. –
начало ХХI в.) с использованием контекстной информации, представленной в историче-
ских источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных
материалах и другие;
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составлять  развернутую  характеристику  исторических  личностей  с  описанием  и
оценкой  их  деятельности;  характеризовать  условия  и  образ  жизни  людей  в  России  и
других странах, анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого пери-
ода;

представлять  описание  памятников  материальной  и  художественной  культуры
рассматриваемого периода, их назначение, характеризовать обстоятельства их создания,
называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности техниче-
ских и художественных приемов создания памятников культуры;

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из
истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) в форме сложного плана,
конспекта, реферата;

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение
к  наиболее  значительным  событиям,  достижениям  и  личностям  истории  России  и  за-
рубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей пози-
ции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтвержде-
ния/опровержения какой-либо оценки исторических событий;

формулировать  аргументы  для  подтверждения  (опровержения)  собственной  или
предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всеобщей
истории (1945 г.  – начало ХХI в.);  сравнивать предложенную аргументацию, выбирать
наиболее аргументированную позицию.

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов в
период с 1945 г. по начало ХХI в.; систематизировать историческую информацию в соот-
ветствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления,
процессы.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений исто-

рии России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.);
различать  в  исторической  информации  из  курсов  истории  России  и  зарубежных

стран (1945 г. – начало ХХI в.) события, явления, процессы; факты и мнения, описания и
объяснения, гипотезы и теории;

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определя-
емому признаку  (хронологии,  принадлежности  к историческим процессам,  типологиче-
ским основаниям и другим);

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран (1945
г. – начало ХХI в.);

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (коррект-
ности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории
России и зарубежных стран;

сравнивать исторические события,  явления,  процессы,  взгляды исторических дея-
телей России и зарубежных стран по самостоятельно определенным критериям; на основе
сравнения самостоятельно делать выводы;

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.
Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи

исторических  событий,  явлений,  процессов;  характеризовать  их  итоги;  соотносить  со-
бытия истории родного края и истории России в период с 1945 г. по начало ХХI в.; опре-
делять современников исторических событий истории России и человечества в целом.
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Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г. –

начало ХХI в.) определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, ука-
зывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов;

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситу-
ации/информации из истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исто-
рических событий,  явлений,  процессов  истории России и зарубежных стран (1945 г.  –
начало ХХI в.);

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, про-
странственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов;

соотносить  события  истории  родного  края,  истории  России  и  зарубежных  стран
(1945 г. – начало ХХI в.);

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории Рос-
сии и человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.).

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные
исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по
истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в., оценивать их
полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и разли-
чия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
различать  виды письменных исторических  источников  по истории  России и все-

общей истории (1945 г. – начало ХХI в.);
определять авторство письменного исторического источника по истории России и

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), время и место его создания, события, явления,
процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источни-
ка с историческим контекстом;

определять на основе информации, представленной в письменном историческом ис-
точнике,  характерные признаки описываемых событий,  явлений,  процессов  по истории
России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубеж-
ных стран  (1945  г.  –  начало  ХХI  в.)  с  точки  зрения  его  темы,  цели,  позиции  автора
документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информа-
ции, достоверности содержания;

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных
стран (1945 г. – начало ХХI в.) с учебным текстом, другими источниками исторической
информации (в том числе исторической картой/схемой);

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных историче-
ских источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), делать
выводы;

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссион-
ных точек зрения;

проводить  атрибуцию  вещественного  исторического  источника  (определять  ути-
литарное  назначение  изучаемого  предмета,  материальную  основу  и  технику  создания,
размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом,
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к которому он относится, и другие); используя контекстную информацию, описывать ве-
щественный исторический источник;

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по
истории России и зарубежных стран  (1945 г.  –  начало  ХХI в.)  (определять  авторство,
время создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекст-
ную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник.

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск
исторической информации по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по
начало ХХI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации
для решения познавательных задач;  оценивать полноту и достоверность  информации с
точки зрения ее соответствия исторической действительности.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
знать и использовать правила информационной безопасности при поиске историче-

ской информации;
самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необ-

ходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран
(1945 г. – начало ХХI в.);

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные
источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки историче-
ских событий, явлений, процессов;

самостоятельно  осуществлять  поиск исторической информации,  необходимой для
анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран
(1945 г. – начало ХХI в.);

используя знания по истории,  оценивать  полноту и достоверность  информации с
точки зрения ее соответствия исторической действительности.

Умение  анализировать  текстовые,  визуальные  источники  исторической  информа-
ции, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран в
период с 1945 г. по начало ХХI в.; сопоставлять информацию, представленную в различ-
ных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графи-
ков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме раз-
работки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на регио-
нальном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других).

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
определять на основе информации, представленной в текстовом источнике истори-

ческой информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов)
истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информа-
ции по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) и составлять на его
основе план, таблицу, схему;

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными
знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, террито-
рии  расселения  народов,  государства,  места  расположения  памятников  культуры  и
другие),  изучаемые  события,  явления,  процессы  истории  России  и  зарубежных  стран
(1945 г. – начало ХХI в.);

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и расска-
зывать об исторических событиях, используя историческую карту;
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сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исто-
рических картах/схемах по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);
оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать
выводы;

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и за-
рубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение исторических объектов
(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополити-
ческих условий существования государств, народов, делать выводы;

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по исто-
рии России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с информацией аутентичных ис-
торических источников и источников исторической информации;

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники
исторической информации;

на основании визуальных источников исторической информации и статистической
информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) проводить
сравнение  исторических  событий,  явлений,  процессов  истории  России  и  зарубежных
стран;

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и
зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информацией из других исторических источ-
ников, делать выводы;

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм;
использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в

подготовке учебных проектов по истории России (1945 г. – начало ХХI в.), в том числе на
региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других.

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества:
идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми раз-
ных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России.

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов
обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающи-
мися особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важно-
сти уважения и взаимопонимания между всеми народами России.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
понимать  особенности  политического,  социально-экономического  и  историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с культу-
рой, традициями и обычаями народов России;

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны
для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического,
социально-экономического и культурного развития России;

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной
и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенно-
стей культуры народов нашей страны;

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам,
связанным с историей России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), создавать уст-
ные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимо-
сти от целей,  сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
языка и речевого этикета.
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Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при
защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной вой-

ны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процес-
сах истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), осознавать и понимать
ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России;

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов на-
шей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран (1945 г.
– начало ХХI в.);

используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.),
выявлять  в  исторической  информации  попытки  фальсификации  истории,  приводить
аргументы в защиту исторической правды;

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите
Отечества.

                    
             
                  Тематическое планирование учебного материала

10 класс
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

№ № Наименование разделов виды деятельности обучающихся Кол-во 
часов 

ВВЕДЕНИЕ  (1 ч.) 

1 1 Введение. Новейшая история 
как историческая эпоха 

Выявляют период завершения инду-
стриального общества и начало 
формирования постиндустриаль-
ного информационного общества. 
Анализируют проблемы 

1 

современного общества, научные 
концепции исторического развития 
в Новейшее время. 

ГЛАВА I.  МИР НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (4 ч.) 
2 1 Мир накануне Первой мировой 

войны 
Характеризуют основные направле-
ния политического развития в нача-
ле XX в. 
 Сравнивают политические миро-
вые партии XX и XIX вв. Выявляют

1 

3 2 «Новый империализм». Проис-
хождение Первой мировой вой-
ны 

1 
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экономическую и политическую 
составляющие «нового империа-
лизма». 
Раскрывают  предпосылки Первой 
мировой войны. Выделяют ее этапы
и характеризуют основные события.
Определяют цели и планы сторон. 
Объясняют причины поражений 
различных стран в сражениях Пер-
вой мировой войны. 

4-5 3-4 Первая мировая война. 
19141918 гг. 

2 

ГЛАВА II. МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1918-1939) (12 ч.) 
6 1 Последствия войны: революции 

и распад империй 
Показывают на карте страны, где 
произошли революции во время или 
после I мировой войны; объясняют, 
какие международные условия 
способствовали развитию револю-
ций в разных странах; комментиру-
ют итоги и последствия революций; 
Соотносят свои действия с планиру-
емыми результатами, осуществляют 
контроль своей деятельности. Выяв-
ляют суть идей Лиги Наций, объяс-
няют причины неучастия России, 
Определяют итоги 
Версальской конференции и 
Вашингтонской конференции, рас-
крывают противоречия Вер-
сальского мира. Определяют причи-
ны быстрого роста экономики США;
характеризуют международные от-
ношения в 20-е гг.; сравнивают раз-
витие Англии, Германии, Франции, 
США в 20-е гг.; готовят сообщения 
с помощью интернета. Применяют 
понятийный аппарат и приемы исто-
рического анализа для раскрытия 
сущности и значения темы. Форми-
руют ответственного отношения к 
учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию. Выявляют 

1 

7 2 Версальско-Вашингтонская си-
стема. Международные отноше-
ния в 1920-е гг. 

1 

8-9 3-4 Страны Запада в 1920-е гг. 
США, Великобритания, 
Франция, Германия 

2 

10 5 Мировой экономический кри-
зис 1929-1933 гг. Великая 
депрессия. Пути выхода 

1 

11 6 Страны Запада в 1930-е гг. 
США: «новый курс» Ф.Д. 
Рузвельта. Великобритания: 
«национальное правительство» 

1 

12 7 Нарастание агрессии в мире. 
Установление нацистской дик-
татуры в Германии 

1 

13 8 Борьба с фашизмом. 
«Народный фронт» во Франции 
и Испании. Гражданская война 
в Испании. Австрия: от 
демократии к авторитарному 
режиму 

1 

14 9 Международные отношения в 
1930-е гг. Политика 
«умиротворения» агрессора 

1 

15-
16 

10-
11 

Восток в первой половине XX 
в. 

2 

17 12 Развитие культуры в первой 
трети XX в. 

1 
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причины и особенности экономи-
ческого кризиса; сравнивают либе-
ральнодемократические и тота-
литарные режимы; характеризо-
вать авторитарные режимы и их 
особенности. Характеризуют осо-
бенности кризиса в США. Раскры-
вают суть «нового курса» Ру-
звельта.  Усовершенствуют умение
работать с учебной и внешкольной 
информацией (систематизируют, 
анализируют и обобщают факты, 
составляют развернутый план, Ха-
рактеризуют деятельность прави-
тельства народного фронта. Срав-
нивают экономическую политику 
Англии и США в период кризиса. 
Разрабатывают проекты по про-
блематике темы урока. 
Анализируют внешнюю политику 
Англии в 30-е гг. Приводят аргумен-
ты, свидетельствующие об угрозе 
фашизма во Франции. Выявляют 
причины установления тоталитар-
ного режима в Италии. Характеризо-
вать итальянский фашизм. Объяс-
няют, почему Италия стала первой 
страной Европы, где установился 
фашизм. 
Определяют причины установления
тоталитарного режима в Германии. 
Раскрывают особенности пути 
фашистов к власти в Испании. 
Усовершенствуют владение умени-
ями работать с учебной и вне-
школьной информацией (система-
тизировать, анализировать и 
обобщать факты, составлять развер-
нутый план, формулировать и 
обосновывать выводы, конспекти-
ровать), используют современные 
источники информации. Выявляют  
задачи политики Японии, Индии и 
Китая в 20-30-е гг. Сравнивают 
пути к модернизации в Японии, 
Китае и Индии. Раскрывают смысл 
понятия «гандизм». Выделяют осо-
бенности общественного развития. 
Выявляют сходство и различие в 
развитии 
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континента. Сравнивают развитие 
Мексики и Кубы. Определяют при-
чины распада ВерсальскоВашинг-
тонской системы договоров. Готовят
доклады, сообщения с помощью ре-
сурсов Интернета. Оценивают роль 
Лиги Наций в международной 
политике в 1930-е гг. Формулируют, 
аргументируют и отстаивают своё 
мнение. 

ГЛАВА III. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (7 ч.) 

18-
19 

1-2 Начало Второй мировой войны. 
Наступление агрессоров 

Объясняют причины Второй ми-
ровой войны. Анализируют готов-
ность главных участников к войне. 
Называют периодизацию войны. По-
казывают на карте районы и 
комментируют основные события 
боевых действий. Объясняют 
направления взаимодействия союз-
ников, какие страны внесли наи-
больший вклад в победу. Раскры-
вают характерные, существенные 
черты: дипломатии в годы Второй 
мировой войны.  Объясняют основ-
ные последствия войны для стран 
союзников, странагрессоров, всего 
мира. Оценивают итоги Нюрнберг-
ского процесса. 

2 

20-
21 

3-4 Коренной перелом в ходе Вто-
рой мировой войны 

2 

22-
23 

5-6 Завершающий период Второй 
мировой войны 

2 

24 7 Итоги Второй мировой войны. 
Послевоенное урегулирование. 

1 

Тематическое планирование учебного материала курса 
10 класс

ИСТОРИЯ РОССИИ

№ № Наименование разделов виды деятельности обучающихся Кол-во 
часов 

ГЛАВА I.  РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ» (13 ч.) 

1 1 Россия и мир накануне Первой 
мировой войны 

Определяют влияние модернизации 
на нарастание международной 
напряженности, приведшей к 
Первой мировой войне;  
Локализуют исторические факты на 
карте, раскрывают ход военных дей-
ствий. Определяют причины 

1 

2-3 2-3 Российская империя в Первой 
мировой войне 

2 

4 4 Великая российская револю-
ция: Февраль 1917 г. 

1 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

5 5 Великая российская револю-
ция: Октябрь 1917 г. 

Февральской революции и круше-
ния монархии; Характеризуют  

1 

32



новую систему власти; Раскрывают 
сущность двоевластия. Определяют 
причины падения авторитета 
Временного правительства и лиде-
ров Петросовета, причины и 
результаты Корниловского 
выступления. Выявляют причины и 
ход Октябрьской революции; Харак-
теризуют первые мероприятия 
советской власти и систему 
государственного управления, со-
зданную после Октября 1917 г.; 
Сравнивают  политику большеви-
ков с их программой, разработанной
до революции; определяют первые 
итоги большевистской власти. 
Выявляют и анализируют особенно-
сти российской экономики, опреде-
ляют  роль государства в экономи-
ке, анализируют проблемы аграр-
ного сектора. Выявляют причины 
гражданской войны и интервенции, 
оценивают экономическую и 
политическую платформу белого и 
красного движения, анализируют 
политику 
«военного коммунизма», характе-
ризуют  наиболее крупные победы
красны, выясняют причину по-
беды красных; определяют соб-
ственное отношение и оценку зна-
чительных событий и деятелей 
данного периода. Выделяют 
направления культурной политики
советской власти.  Работают с ис-
торическими документами, стати-
стическим материалом. Система-
тизируют материал, обобщают, де-
лают выводы и формируют свою 
точку зрения, аргументируют ее. 

6 6 Первые революционные пре-
образования большевиков 

1 

7 7 Экономическая политика совет-
ской власти. Военный комму-
низм. 

1 

8 8 Гражданская война 1 

9 9 Революция и Гражданская вой-
на на национальных окраинах 

1 

10 10 Идеология и культура периода 
Гражданской войны 

1 

11-
12 

11-
12 

Курский край в годы Великих 
потрясений (Великая русская 
революция, гражданская вой-
на). 

2 

13 13 Повторительно-обобщающий 
урок по разделу «Россия в годы 
«великих потрясений» 

1 

ГЛАВА II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920-1930-Х ГГ. (14 ч.) 

14 1 Экономический и 
политический кризис начала 
1920-х гг. Переход к нэпу 

Рассматривают причины, основные
положения, кризисы и результаты 
новой экономической политики; 
выявляют причины свертывания 
нэпа. Выясняют предпосылки 
процесса образования СССР.  
Дают характеристику основным 

1 

15 2 Экономика нэпа 1 

16 3 Образование СССР. 
Национальная политика в 1920е 

1 
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гг. направлениям и важнейшим 
17 4 Политическое развитие в 1920- 1 

е гг. событиям внешней политики 
Советского государства в 20-е гг. Ха-
рактеризуют итоги Генуэзской 
конференции и значение 
Рапалльского договора. Выделяют 
основные направления культурной 
жизни страны в 20-е годы. Объяс-
няют причины, характер и итоги ин-
дустриализации и коллективизации в
СССР. Сравнивают первую и вторую
пятилетки. Рассказывают о ходе кол-
лективизации. Характеризуют тота-
литаризм и выясняют причины 
утверждения в СССР данного 
режима. Анализируют  
Конституцию СССР 1936г.; делают  
оценочные выводы, анализируют , 
обобщают  учебный материал. Опре-
деляют особенности духовной жиз-
ни в 1930-е гг. и сравнивают её с си-
туацией 1920-х гг., выявляя черты 
сходства и различия. Анализируют 
взаимоотношения власти и интелли-

18 5 Международное положение и 
внешняя политика СССР в 1920-
е гг. 

1 

19 6 Культурное пространство совет-
ского общества в 1920-е гг. 

1 

20 7 «Великий перелом». 
Индустриализация 

1 

21 8 Коллективизация сельского хо-
зяйства 

1 

22 9 Политическая система СССР в 
1930-е гг. 

1 

23 10 Советская национальная 
политика в 1930-е гг. 

1 

24 11 Культурное пространство совет-
ского общества в 1930-е гг. 

1 

25 12 СССР и мировое сообщество в 
1929-1939 гг. 

1 

26 13 Курский край в 1920-1930-е гг. 1 
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генции в 1930-е гг., функции и роль 
творческих союзов. Осознают свою 
идентичность как гражданина стра-
ны. Характеризуют направления и 
важнейшие события внешней 
политики Советского государства в 
1930-е гг. Проводят анализ источни-
ков по истории международных от-
ношений 1930-х гг.  Сравнивают из-
лагаемые в учебнике и научно-попу-
лярной литературе оценки Мюн-
хенского соглашения, советско-
англофранцузских переговоров и 
советско-германского пакта о не-
нападении, высказывают и аргумен-
тируют свою точку зрения.  
Обобщают и систематизируют исто-
рический материал по изученному 
периоду. Выявляют общие черты и 
особенности развития СССР и стран 
Запада в межвоенный период. 

27 14 Повторительно-обобщающий 
урок по разделу «Советский 
Союз в 1920-1930-х гг.» 

1 

ГЛАВА III. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 ГГ. (16 ч.) 

28 1 СССР накануне Великой Отече-
ственной войны 

Характеризуют советско-германские 
отношения накануне Великой Отече-
ственной войны. 
Определяют значение расширения 

1 

29-
30 

2-3 Начало Великой Отечественной 
войны. Первый период войны 

2 

(22 июня 1941 – ноябрь 1942 г.) СССР западных границ. Показывают
на карте территории, присоединён-
ные к СССР с сентября 1939 г. по 
июнь 1941 г. Объясняют    причины 
и последствия советско-финлян-
дской войны. Сравнивают силы сто-
рон накануне войны; выделяют при-
чины неудач Красной армии в пер-
вые месяцы войны; определяют зна-
чение Московской битвы. Называют
причины массового партизанского 
движения. Раскрывают  ход круп-
нейших сражений с начала января 
по 18 ноября 1942 г., используя 
карту. Объясняют значение понятий 
новый порядок, коренной перелом, 
антигитлеровская коалиция. Пред-
ставляют биографические справки, 
очерки об участниках войны, 

31 4 Поражения и победы 1942 г. 
Предпосылки коренного перело-
ма 

1 

32 5 Человек и война: единство 
фронта и тыла 

1 

33-
34 

6-7 Второй период Великой Отече-
ственной войны. 
Коренной перелом (ноябрь 
1942 – 1943 гг.) 

2 

35 8 Народы СССР в борьбе с 
фашизмом 

1 

36-
37 

9-
10 

Третий период войны. Победа 
СССР в Великой Отечественной
войне. Окончание Второй ми-
ровой войны 

2 

38 11 Советская разведка и 1 
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 контрразведка в годы Великой 
Отечественной войны 

совершивших героические поступки
в изучаемый период, используют в 
работе воспоминания ветеранов вой-
ны, опубликованные в Интернете 
(сайт «Я помню»: http://ire-
member.ru/ и др.), в СМИ или со-
бранные самостоятельно. Характе-
ризуют предпосылки коренного пе-
релома в ходе Великой Отечествен-
ной войны. 
Раскрывают крупнейшие сражениях 
с 19 ноября 1942 г. по конец 1943 г., 
используя карту. Объясняют причи-
ны успеха советского контрнаступле-
ния под 
Сталинградом и победы в Курской 
битве. Сравнивают Сталинградское 
сражение и Курскую битву. Готовят 
сообщение (презентацию) об одном 
из событий данного периода. Харак-
теризуют жизнь людей в годы вой-
ны, привлекая информацию истори-
ческих источников. Представляют 
биографические справки, очерки о 
выдающихся тружениках тыла. 
Готовят сообщение об отражении 
событий войны в произведениях ли-
тературы, изобразительного искус-
ства, музыки, кинематографа (по 
выбору). Раскрывают  роль  различ-
ных народов СССР в победу над 

39-
40 

12-
13 

Курский край в годы 
Великой Отечественной войны 

2 

41-
42 

14-
15 

Вклад регионов, входящих в 
Приволжский федеральный 
округ, в победу в Великой Оте-
чественной войне 

2 

43 16 Повторительно-обобщающий 
урок по разделу «Великая 
Отечественная война 1941-1945 
гг.» 

1 

Германией. Высказывают суждения 
о коллаборационизме 
(пособничестве оккупантам) и 
аргументируют свою точку зрения. 
Раскрывают суть  крупнейших 
сражений 1944—1945 гг., используя 
карту. Объясняют причины победы 
СССР в Великой Отечественной 
войне и в войне с Японией. 
Характеризуют решения Ялтинской 
и Потсдамской конференций, итоги 
Второй мировой войны 
Характеризуют вклад Советского 
Союза в победу над нацистской 
Германией. Высказывают суждения 
о социально-нравственном опыте пе-
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риода Великой Отечественной войны
для современного общества. Выпол-
няют тестовые контрольные задания.

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч.) 

44 1 Итоговое повторение  1 

Тематическое планирование учебного материала курса 
11 класс

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

№ № Наименование разделов виды деятельности обучающихся Кол-во 
часов 

ГЛАВА I.  ПОСЛЕВОЕННЫЙ МИР. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН ЕВРОПЫ И СЕ-

ВЕРНОЙ АМЕРИКИ (12 ч.)  
1 1 Международные отношения в 

1945 – первой половине 1950-х 
гг. 

Устанавливают и объясняют причи-
ны «холодной войны», определяют 
её характерные черты. Систематизи-
руют исторический материал об 
основных этапах и процессах проти-
востояния и стабилизации отноше-
ний в период «холодной войны». 
Анализируют 
статистические данные и историче-
ские факты об особенностях 
экономического развития странах 
Запада 1950-1970е гг. Систематизи-
руют исторический материал о 
государстве благосостояния и 
«обществе потребления» в 
Германии, США, Великобритании и
Франции, соотносят конкретные 
экономические и социальные меры 
с теоретическими положениями.  
Сопоставляют индустриальное и 
информационное общества, выяв-
ляют их различия во всех сферах 
общественной жизни. Сравнивают 
экономическую и социальную 
политику периодов государства 

1 

2 2 Международные отношения в 
1950-1980-х гг. 

1 

3 3 Завершение эпохи индустриаль-
ного общества. 
1945-1970-е гг. 

1 

4 4 Кризисы 1970-1980-х гг. 
Становление постиндустриаль-
ного информационного обще-
ства 

1 

5 5 Экономическая и социальная 
политика. Неоконсервативный 
поворот. Политика «третьего 
пути» 

1 

6 6 Политическая борьба. 
Гражданское общество. 
Социальные движения.  

1 

7 7 Соединенные Штаты Америки. 1 
8 8 Великобритания 1 
9 9 Франция 1 
10 10 Германия 1 
11 11 Италия. 1 
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благосостояния, неоконсервативно-
го поворота, политики «третьего 
пути». Систематизируют учебный 
материал о политических идеологи-
ях и их эволюции в современном за-
падном обществе. Раскрывают су-
щественные черты социальных 
движений. Знают значение    поня-
тий и умеют их применять для рас-
крытия сущности социально-
экономических, политических явле-
ний в США, западном обществе во 
второй 

12 12 Преобразования и революции в 
странах Центральной и Восточ-
ной Европы. 

1 
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половине XX в.- начале XXI века. 
Устанавливают логическую связь 
между установлением тоталитар-
ного социализма и ростом 
недовольства населения странах 
Центральной и Восточной Европы. 

ГЛАВА II. ПУТИ РАЗВИТИЯ СТРАН АЗИИ, АФРИКИ, ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ (6
ч.) 

13 1 Концепции исторического раз-
вития в Новейшее время 

Систематизируют исторический 
материал об Азиатско-Тихо-
океанском регионе, 
Тропической и Южной Африке, 
Ближнем и Среднем Востоке и Се-
верной Африке. Сопоставляют  
процессы происходившие в ислам-
ских странах. Анализируют 
информацию исторических источни-
ков и делают на их основе выводы 
по проблемам модернизации 
изучаемых стран. Сопоставляют 
процессы модернизации в Индии, 
Китае, 
Японии и новых индустриальных 
странах. 

1 

14 2 Страны Азии и Африки. Деко-
лонизация и выбор путей разви-
тия  

1 

15 3 Мусульманские страны. 
Турция. Иран. Египет. 
Индонезия. 

1 

16 4 Индия. Китай 1 

17 5 Япония. Новые индустриаль-
ные страны. 

1 

18 6 Латинская Америка 1 

ГЛАВА III. СОВРЕМЕННЫЙ МИР И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ XXI в. (5 ч.) 
19 1 Глобализация и новые вызовы 

XXI в.  
Объясняют причины возникновения 
глобальных проблем. 
Комментируют различные точки 
зрения на процесс глобализации, 
формулируют собственное мнение и 
аргументируют его. Анализируют 
источники по проблемам европей-
ской интеграции и российско-амери-
канских отношений, делают на их 
основе выводы. Осуществляют 

1 

20 2 Международные отношения в 
конце XX – начале XXI в. 

1 

21 3 Постсоветское пространство: 
политическое развитие, ин-
теграционные процессы и 
конфликты 

1 

22 4 На пути к новой научной карти-
не мира.  

1 
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расширенный поиск информации об 
интеграционных процессах и регио-
нальных конфликтах на постсовет-
ском пространстве. Анализируют 
изменения, происходившие в созна-
нии человека, изменение картины 
мира, 
формирование новой художествен-
ной системы. Характеризуют воз-
никновение новых направлений в 
литературе, поэзии, музыке. Анали-
зируют роль науки и искусства в 
современном индустриальном обще-
стве. 

23 5 Культура во второй половине 
XX – начале XXI в. 

1 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч.) 
24 1 Итоговое повторение  1 

                                            ИСТОРИЯ РОССИИ

№ № Наименование разделов виды деятельности обучающихся Кол-во 
часов 

ГЛАВА I.  СССР в 1945-1991 гг. (28 ч.) 

1 1 Место и роль СССР в после-
военном мире 

Характеризуют геополитическое по-
ложение СССР на международной 
арене после  Второй мировой войны.
Раскрывают причины и 

1 

2 2 Восстановление и развитие 
экономики 

1 

сущность «холодной войны». Срав-
нивают методы и формы развития 
советской экономики в 1920-1930-е 
гг. и в первое послевоенное двадца-
тилетие. Характеризуют политиче-
скую систему  СССР. Характеризу-
ют общие черты и особенности раз-
вития системы образования и 
культуры в довоенные и послевоен-
ные годы. Выявляют противоре-
чивые тенденции в национальной 
политике. Раскрывают взаимосвязь 
между внешней политикой 
государств и мировым развитием. 
Характеризуют социально-экономи-
ческие проблемы СССР в после-
военный период и пути их решения. 
Выявляют предпосылки смены кур-
са. Дают сравнительную характери-
стику особенностей общественно-
политической жизни страны после 

3 3 Изменения в политической си-
стеме в послевоенные годы 

1 

4 4 Идеология, наука и культура в 
послевоенные годы 

1 

5 5 Национальный вопрос и нацио-
нальная политика в послевоен-
ном СССР 

1 

6 6 Внешняя политика СССР в
условиях начала «холодной
войны» 

1 

7 7 Послевоенная повседневность 1 
8 8 Смена политического курса 1 
9 9 Экономическое и социальное 

развитие в середине 1950-х – 
середине 1960-х гг. 

1 

10 10 Наш край в 1953-1964 гг. 1 
11-
12 

11-
12 

Культурное пространство и по-
вседневная жизнь в середине 
1950-х – середине 1960-х гг. 

2 
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XX съезда КПСС. Выявляют проти-
воречия социально-экономического 
курса. 
Характеризуют значение «оттепели» 
для развития культурного про-
странства СССР. Сравнивают внеш-
неполитический курс И.В. 
Сталина после  войны и  Н.С. Хру-
щёва. Определяют новые черты во 
внешней политике СССР. Высказы-
вают суждения о политическом раз-
витии СССР в 1960-х-середине 
1980-х гг.: путь к застою или время 
упущенных возможностей. Срав-
нивают основные положения Кон-
ституции 1936г. и Конституции 
1977г. Определяют причины усиле-
ния роли партии и партийного аппа-
рата в жизни СССР. Объясняют 
причины  отрицательного результа-
та реформ 1960-х гг. Раскрывают 
причины увеличения отрыва 
экономики СССР от экономики 
стран Запада в 1970-х –начале 1980-
х гг. Комментируют национальную 
политику государства в 
историческом контексте. Выявляют 

13 13 Политика мирного сосущество-
вания в 1950-х – первой полови-
не 1960-х гг. 

1 

14 14 Политическое развитие в 1960х 
– середине 1980-х гг. 

1 

15 15 Социально-экономическое раз-
витие страны в 1960-х – середи-
не 1980-х гг. 

1 

16 16 Наш край в 1964-1985 гг  
17 17 Национальная политика и наци-

ональные движения в 
1960-х – середине 1980-х гг. 

1 

18-
19 

18-
19 

Культурное пространство и по-
вседневная жизнь во второй по-
ловине 1960-х – первой полови-
не 1980-х гг. 

2 

20 20 Политика разрядки междуна-
родной напряженности 

1 

21 21 СССР и мир в начале 1980-х гг. 
Предпосылки реформ 

1 

22 22 Социально-экономическое раз-
витие СССР в 1985-1991 гг. 

1 

 
23 23 Перемены в духовной сфере 

жизни в годы перестройки 
1 

24 24 Реформа политической системы 1 

25 25 Новое политическое мышление 
и перемены во внешней полити-
ке 

1 

26 26 Национальная политика  
подъем национальных 

1 

движений. Распад СССР противоречия в изменении духовной 
сферы общества. Объясняют причи-
ны возникновения региональных 

27 27 Наш край в 1985-1991 гг. 1 
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конфликтов 1970-х начала 1980-х гг.;
непродолжительности периода раз-
рядки. Выявляют предпосылки 
реформ в СССР в 1980-х гг. Характе-
ризуют итоги социально-экономиче-
ского развития страны в конце 1980-
х гг. Характеризуют роль гласности 
в политике перестройки. Устанав-
ливают связь между политической и 
духовной сферами жизни общества в
период перестройки. Характеризуют
деятельность политических партий   
и их программы. Определяют по-
следствия вывода советских войск из
Афганистана. Выявляют достижения
и неудачи во внешнеполитическом 
курсе М.С. Горбачёва. Выявляют по-
следствия событий августа 1991 
года. Называют причины обострения
национальных противоречий. 

28 28 Повторительно-обобщающий 
урок по разделу «СССР в 
19451991 гг.» 

1 

ГЛАВА II. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992-2020 ГГ. (15 ч.) 

29 1 Российская экономика на пути 
к рынку 

Характеризуют особенности     и 
своеобразие российских преобразо-
ваний в экономической сфере в 1990-
е гг. Определяют причины ухудше-
ния материального подавляющей 
части россиян. 
Выявляют причины глубочайшего 
кризиса в сельском хозяйстве. Назы-
вают причины конфликта между ис-
полнительной и 
законодательной властью РФ начала
1990-х гг. Определяют причины не-
обходимости федеративного строи-
тельства. Выявляют альтернативы 
решения национального вопроса в 
России в начале 1990-х гг. Раскры-
вают влияние и последствия 
военно-политического кризиса в 
Чечне. Выявляют  противоречи-
вость духовного развития страны в 
1990-е гг. Характеризуют новые 
черты и результаты внешней 
политики России в 1990-е гг. Опре-
деляют причины отставки Б.Н. 

1 

30-
31 

2-3 Конституция Российской Фе-
дерации 1993 г. 
Политическое развитие 
Российской Федерации в 1990-е 
гг. 

2 

32 4 Межнациональные отношения и
национальная политика в 1990-е
гг. 

1 

33 5 Духовная жизнь страны в 1990е 
гг. 

1 

34 6 Геополитическое положение и 
внешняя политика в 1990-е гг. 

1 

35 7 Наш край в 1992-1999 гг.  

36 8 Политическая жизнь России в 
начале XXI в. 

1 

37 9 Экономика России в начале 
XXI в. 

1 

38 10 Повседневная и духовная жизнь 1 

39 11 Внешняя политика России в 
начале XXI в.  

1 

42



Ельцина.  40-
42 

12-
14 

Россия в 2008-2011 гг. Россия в 
2012-2019 гг. Наш край в нача-
ле XXI в. 

3 

43 15 Повторительно-обобщающий 
урок по разделу «Российская Фе-
дерация в 1992-2020 гг.» 

Анализируют предвыборную 
программу В.В. Путина. Раскрывают 
смысл реформ и выявляют их 
результативность. Раскрывают новые 
черты политической системы. Оце-
нивают экономическое положение 
России. Называют приоритетные на-
циональные проекты в социальной 
сфере. Выявляют проблемы экономи-
ческого развития страны и опреде-
ляют пути их решения. Характеризу-
ют повседневную и духовную жизнь. 
Выявляют важнейшие изменения. Ха-
рактеризуют деятельность обществен-
ных организаций. Раскрывают 
принципы современной российской 
внешней политики. Характеризуют 
программу развития России Д.В.Мед-
ведева. Определяют причины присо-
единения Крыма к России.  Оце-
нивают роль России в 
системе международных отношений. 
Выявляют противоречий характер 
развития государства, общества. Де-
лают обобщающие выводы в рамках  
исторического периода для приоб-
ретения опыта историко-культурного,
цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений. 

1 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч.) 
44 1 Итоговое повторение  1 

Материально-техническое обеспечение
образовательного процесса:

Программно-нормативное обеспечение:
- ФГОС СОО (https://docs.edu.gov.ru/document/bf0ceabdc94110049a583890956abbfa)
- Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (http://
минобрнауки.рф/документы/3483). (https://mosmetod.ru/files/metod/srednyaya_starshaya/
istor/Koncepcia_final.pdf)
- Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483).
- ПООП СОО (https://4ege.ru/documents/53344-primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-
programma-srednego-obschego-obrazovaniya.html)
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- Пример Рабочей программы по учебному предмету «История России» для 10 класса к 
учебникам под научной редакцией академика РАН А.В. Торкунова издательства «Просве-
щение». (https://catalog.prosv.ru/item/24957 )
- Пример Рабочей программы по учебному предмету «История. Всеобщая история. Новей-
шая история» для 10-11 класса к учебнику под редакцией А.А. Искендерова издательства 
«Просвещение», 2020
Учебники, реализующие рабочую программу:
• История. История России. 10 класс. 1914-1945 гг. Учеб для общеобразоват. организаций. 
Базовый и углуб.уровни. В 2-х ч. /(М.М.Горинов, А.А.Данилов, Л.Г.Косулина  и др.)/под 
ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2021
• История. История России. 11 класс. 1946-нач. ХХ1 в. Учеб для общеобразоват. организа-
ций. Базовый и углуб.уровни. В 2-х ч. /(А.А.Данилов,Торкунов А.В., Хлевнюк  и др.); под 
ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2021
• Сороко – Цюпа О.С. История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс:
учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углуб. уровни/О.С. Сороко –
Цюпа, А.О. Сороко – Цюпа; под ред. А.А. Искандерова. – М.: Просвещение, 2020.
• Сороко – Цюпа О.С. История. Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс:
учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углуб. уровни/О.С. Сороко –
Цюпа, А.О. Сороко – Цюпа; под ред. А.А. Искандерова. – М.: Просвещение, 2020.
Учебно-методический комплекс:

1. История. История России. 10 класс. 1914-1945 гг. Учеб для общеобразоват. 
организаций. Базовый и углуб.уровни. В 2-х ч. /(М.М.Горинов, А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина  и др.)/под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2021

2. История. История России. 11 класс. 1946-нач. ХХ1 в. Учеб для общеобразо-
ват. организаций. Базовый и углуб.уровни. В 2-х ч. /(А.А.Данилов,Торкунов
А.В., О.В.Хлевнюк  и др.); под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2021

3. История России. Поурочные рекомендации. 10 класс: пособие для учителей
общеобразоват. организаций / Т. П. Андреевская. — М.: Просвещение, 2015.

4. Тесты по истории России. 10 класс. В 3 ч. / М.Н. Чернова — М.: «Экзамен»,
2018.

5. История России. 10 класс. Контрольные работы./ И.А. Артасов.- М.: Просве-
щение, 2018.

6. История России. Хрестоматия. 6-10 классы. В 2 ч. Ч.2 / сост. А.А. Данилов.
М.: Просвещение, 2015.

7. Россия ХХ века в лицах. Деятели культуры, науки, спорта / А.А. Данилов. —
М.: Просвещение, 2017.

8. Культура и общество. Книга для учителя / И.С. Семененко. — М.: Просвеще-
ние, 2018

9. «История.  Всеобщая история.  Новейшая история.  10 класс» /  О.С.  Сороко-
Цюпа,  А.О.  Сороко-Цюпа; под  ред.  А.А.  Искендерова.-  М.:  Просвещение,
2020. 

10. Сороко  –  Цюпа  О.С.  История.  Всеобщая  история.  Новейшая  история.  11
класс:учеб.  для общеобразоват.  организаций:  базовый и углуб.  уровни/О.С.
Сороко–Цюпа, А.О. Сороко–Цюпа; под ред. А.А. Искандерова. – М.: Просве-
щение, 2020.

11. История.  Всеобщая история.  Новейшая история.  Поурочные рекомендации.
10 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый и углублен-
ный уровни  /  М.Л.  Несмелова,  Е.Г.  Середнякова,  А.О.  Сороко-Цюпа.-  М.:
Просвещение, 2018.

Технические средства:
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1. Компьютер
2. Проектор
3. Демонстрационный экран для проектора
4. Презентации и видеоуроки https://infourok.ru по темам курса
                                               https://videouroki.net по темам курса
    Методы преподавания  данного  курса определяются его целями и задачами: – ИКТ-
технологии, дистанционное обучение (платформы  Zoom, Sferum) (компьютер, мульти-
медийный проектор, Интернет); частично-поисковый, исследовательский, проектный, 
лекционный, фронтальная работа, беседа, индивидуальная и групповая работа
     Комбинируются различные виды контроля знаний: текущий контроль, тематический, 
обобщающий

Ресурсы сети Интернет:
Федеральные методические ресурсы:

 Российская электронная школа:  http://resh.edu.ru 
 Московская электронная школа : https://www.mos.ru/city/projects/mesh 
 Сайт журнала «Преподавание истории в  школе»: http://pish.ru/ Много разнообразной

полезной информации.
 Сеть  творческих  учителей: http://it-n.ru/ Создана  при  поддержке  корпорации  Майк-

рософт, чтобы дать возможность учителям общаться и обмениваться информацией и
материалами по использованию информационных и коммуникационных технологий в
образовании.

 Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.proshkolu.ru/ 
 Электронная версия газеты «История» (приложение к газете «Первое сентября» и сайт

«Я иду на урок истории»): http://his.1september.ru/
 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru/ Много

разных материалов (включая презентации) по истории и другим предметам.
Исторические журналы:

 Каталог  исторических  журналов  Института  российской  истории  РАН http://
iriran.ru/?q=node/614

 Электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru/ Публикует новые ста-
тьи историков.

 Сайт  исторического  иллюстрированного  журнала  «Родина»: http://
www.istrodina.com

 Исторический  раздел  журнала  «Скепсис»: http://www.scepsis.ru/library/history/
page1/

 Журнал  «Новый  исторический  вестник»: http://www.nivestnik.ru/ Посвящен  в
основном российской истории XIX–XX вв.

 Научно-популярный  просветительский  журнал  «Историк»: https://исто-
рик.рф Много самых разных исторических материалов.

Коллекции и каталоги полезных ресурсов:
 Федеральный портал «Российское образование»: http://edu.ru/ Содержит много раз-

нообразных материалов по образованию. Имеет выход на список ссылок на федеральные
образовательные порталы и ресурсы для общего образования, обширный каталог ресур-
сов.

 Каталог  образовательных  ресурсов  сети  Интернет  для  школы  - http://edu-top.ru/
katalog/?cat=6

 Российский  общеобразовательный  портал: http://www.school.edu.ru Коллекции  ис-
торических документов, материалов по мировой художественной культуре и т. д.

 Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов: http://
fcior.edu.ru/ Хранилище электронных образовательных ресурсов.
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https://www.google.com/url?q=http://pish.ru/&sa=D&source=editors&ust=1630949706998000&usg=AOvVaw0PwCFMF0UaNajtigXOCgls
https://www.google.com/url?q=https://www.mos.ru/city/projects/mesh&sa=D&source=editors&ust=1630949706998000&usg=AOvVaw05PZUtzw0hgnsEnKU_TDFk
https://www.google.com/url?q=http://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1630949706998000&usg=AOvVaw1hAAYwl4u6aziJ3UNLCGxZ
https://www.google.com/url?q=https://videouroki.net&sa=D&source=editors&ust=1630949706996000&usg=AOvVaw1U68NPTon3rDXYIuyQucU0
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru&sa=D&source=editors&ust=1630949706996000&usg=AOvVaw0HQpmOJTt-EapdMyRCBHWn


 Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов: http://school-
collection.edu.ru/ Можно бесплатно скачать ряд полезных ресурсов.

 Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам: http://window.edu.ru/  Каталог
интернет-ресурсов, полнотекстовая библиотека учебных и методических материалов.

 Материалы  к  урокам  образовательной  системы  «Школа  2100»  - http://
school2100.com

 Путеводитель  по  краеведческим  ресурсам  на  библиотечных  интернет-сай-
тах: http://www.nlr.ru/res/inv/kray/ Очень полезный ресурс, поиск по регионам и типам биб-
лиотек.

 Интернет-ресурсы  для  учителей  истории,  обществознания,  права: https://
150solumc.edusite.ru/p181aa1.html

 Электронные  образовательные  ресурсы  по  истории,  обществознанию  и  пра-
ву: https://multiurok.ru/blog/eor-po-istorii-obshchiestvoznaniiu-i-pravu.html Большое  количе-
ство полезной информации.

 Электронные  библиотеки,  словари,  энциклопедии: https://gigabaza.ru/doc/
131454.html  Оснащены достаточно подробными каталогами,  а также системами поиска
нужных материалов. 

46

https://www.google.com/url?q=https://gigabaza.ru/doc/131454.html&sa=D&source=editors&ust=1630949707008000&usg=AOvVaw33Tn1vohlb38ZUCPsJCkNd
https://www.google.com/url?q=https://gigabaza.ru/doc/131454.html&sa=D&source=editors&ust=1630949707008000&usg=AOvVaw33Tn1vohlb38ZUCPsJCkNd
https://www.google.com/url?q=https://multiurok.ru/blog/eor-po-istorii-obshchiestvoznaniiu-i-pravu.html&sa=D&source=editors&ust=1630949707007000&usg=AOvVaw18YiH4coRRF5qXUZPpXPzS
https://www.google.com/url?q=https://150solumc.edusite.ru/p181aa1.html&sa=D&source=editors&ust=1630949707007000&usg=AOvVaw2uCUfG6T6N093PGUGQv6e9
https://www.google.com/url?q=https://150solumc.edusite.ru/p181aa1.html&sa=D&source=editors&ust=1630949707007000&usg=AOvVaw2uCUfG6T6N093PGUGQv6e9
https://www.google.com/url?q=http://www.nlr.ru/res/inv/kray/&sa=D&source=editors&ust=1630949707006000&usg=AOvVaw1801PhZ1D4wDviIQ0pFzpE
https://www.google.com/url?q=http://school2100.com/&sa=D&source=editors&ust=1630949707006000&usg=AOvVaw2yL8kruz1GoYJ8XswVnJfj
https://www.google.com/url?q=http://school2100.com/&sa=D&source=editors&ust=1630949707006000&usg=AOvVaw2yL8kruz1GoYJ8XswVnJfj
https://www.google.com/url?q=http://window.edu/&sa=D&source=editors&ust=1630949707005000&usg=AOvVaw1aHUPZvyay7hvGxeCiNt7f

