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1. Планируемые результаты. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 



1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом уровне: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

2. Содержание учебного предмета 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны. Новая индустриальная эпоха. Основные  черты  

индустриального  общества  в  начале  XX  в.  Социальный реформизм.  Два  пути  

реализации  экономического  потенциала. Индустриализм  и  единство  мира.  Новое  

соотношение  сил  между  великими державами.  Политическое  развитие  в  начале  XX  

в.  Демократизация. Политические партии и политическая борьба в начале XX в.   



«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны.  Первая  мировая  

война.  1914  –  1918  гг.  Июльский  кризис.  Провал плана  Шлиффена.  Военные  

действия  в  1914  г.  Военные  действия  в  1915  г. «Верденская  мясорубка»  и  военные  

действия  в  1916  г.  Положение  в воюющих  странах.  Военные  действия  на  Западном  

фронте  в  1917  г. Поражение  Четвертного  союза  в  1918  г.  Революции.  Перемирие.  

Итоги Первой мировой войны.  

Межвоенный период (1918 – 1939 гг.) 

Последствия  войны:  революции  и  распад  империй.  Последствия Первой  мировой  

войны.  Революция  в  Германии  1918  –  1919  гг.  Распад Австро-Венгерской  империи.  

Распад  Российской  империи. Антиколониальные  выступления  в  Азии  и  Северной  

Африке.  Революция  в Турции 1918 – 1923 гг. и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е  гг.  

Парижская  мирная  конференция.  Вашингтонская  конференция 1921 – 1922 гг.  

Международные отношения в 1920-е гг.   

Страны  Запада  в  1920-е  гг.  США.  Великобритания.  Франция. Германия. Главные  

черты  экономического  развития  стран  Запада  в  1920-х гг.  Политическое развитие 

стран Запада  в  1920-е  гг.  США  – «процветание» по-американски. Великобритания – 

коалиционные правительства. Франция в 1920-е  гг.:  политическая  неустойчивость.  

Германия.  Кризис  Веймарской республики.   

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Великая депрессия.  Пути  выхода. 
Особенности  мирового  экономического  кризиса  1929  – 1933  гг.  Пути  выхода  из  

кризиса.  Либерально-демократические  режимы.  Тоталитарные режимы. Фашистские 

диктатуры. Авторитарные режимы.  

Страны  Запада  в  1930-е  гг.  США:  «новый  курс»  Ф.Д.  Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство».  

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в  Германии.  
Установление  нацистской  диктатуры  в  Германии.  Милитаризация экономики. 

Идеология национал-социализма.   

Борьба  с  фашизмом.  Народный  фронт  во  Франции  и  Испании.  Гражданская  

война  в  Испании.  Австрия:  от  демократии  к  авторитарному режиму. Народный 

фронт  во  Франции. Народный  фронт  и  Гражданская  война  в  Испании.  Австрия:  от  

демократии  к  авторитарному режиму.   

Международные  отношения  в  1930-е  гг.  Политика  «умиротворения»  агрессора.  
Крах  Версальско-Вашингтонской  системы.  Несостоятельность Лиги Наций. Военно-

политический блок «Берлин – Рим – Токио».  Чехословацкий  кризис.  Мюнхенский  

сговор  1938  г.  Провал  идеи коллективной безопасности.  

Восток в первой половине XX в. Традиции и модернизация. Япония.  Китай. Индия в 

первой половине XX .  

Вторая мировая война 

Вторая  мировая  война.  1939  –  1945  гг.  Начало  Второй  мировой войны.  

Наступление  агрессоров. Великая  Отечественная  война  Советского  Союза.  Коренной 

перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия  на  других  театрах  войны.  

Пёрл-Харбор  и  война  на  Тихом  океане. Антигитлеровская  коалиция.  «Новый  

порядок». Движение  Сопротивления. Завершающий период Второй мировой войны.  

Итоги  Второй  мировой  войны.  Послевоенное  урегулирование.  Итоги Второй 

мировой войны. Последствия Второй мировой войны. Распад  антигитлеровской  

коалиции.  Мирное  урегулирование.  Образование  ООН. Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. Осуждение главных военных преступников 

Соревнование социальных систем 

Начало  «холодной  войны».  Международные  отношения  в  1945  – первой  половине  

1950-х  гг.  Начало  «холодной  войны».  Раскол  Германии. Образование  ФРГ  и  ГДР.  

Установление  коммунистических  режимов  в  Восточной Европе.  



Международные  отношения  в  1950  –  1980-е  гг.  Двухполюсная  (биполярная) 

система международных отношений. Две тенденции в развитии  международных  

отношений  в  годы  «холодной  войны».  Ослабление  международной напряжённости в 

1950-е гг. Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра.  Берлинский  кризис  1958  – 

1961  гг.  Карибский  кризис  1962  г.  Война  США  во  Вьетнаме  (1965  –  1973).  Гонка  

ядерных  вооружений  и проблема  ограничения  вооружений.  Разрядка  международной  

напряжённости. От разрядки к конфронтации.   

Завершение  эпохи  индустриального  общества.  1945  –  1970-е  гг. «Общество  

потребления».  Главные  черты  экономического  развития. Государство  благосостояния.  

«Общество  потребления».  Особенности формирования государства благосостояния в 

странах Запада.   

Кризисы  1970  –  1980-х  гг.  Становление  постиндустриального информационного  

общества.  Экономические  кризисы  1970  –  1980-х  гг. Третья  промышленно-

технологическая  революция.  Постиндустриальное информационное  общество.  

Постиндустриальное  общество  и  современные  политические процессы. 

Демократизация.  Экономическая  и  социальная  политика.  Неоконсервативный  поворот.  

Политика  «третьего  пути».  Неоконсервативный  поворот.  Политика  неоконсерваторов.  

Общие  итоги  политики  неоконсерваторов.  Идеология  и  политика  «третьего  пути».  

Общие  итоги  политики  «третьего пути».   

Политическая  борьба.  Гражданское  общество.  Социальные движения.  Политические  

партии  и  политические  идеологии.  Гражданское общество  и  социальные  проблемы  на  

завершающем  этапе  индустриального  развития.  Изменение  роли  и  характера  

гражданского  общества  в  1960-е  гг.  Бурные 1960-е гг. Движения гражданских 

инициатив в период формирования  постиндустриального  общества.  Экологическое  

движение.   

Современный мир 

  Глобализация  и  новые  вызовы  XXI в.  Что  такое  глобализация.  Противоречия  

глобализации.  Роль  государства  в  условиях  глобализации. Мировой  финансово-

экономический  кризис  2008  г.  Новые  вызовы  XXI. Глобализация и фундаментализм. 

Человек и глобализация. Самоопределение человека в глобальном мире. Глобализация и 

регионализация. Глобализация и  нарастание  разрыва  между  богатыми  и  бедными.  

Проблема  «мирового Юга». Глобализация и четвёртая промышленно-технологическая 

революция.   

  Международные отношения в конце XX – начале XXI в. Лидерство единственной  

сверхдержавы  или  многополюсный  мир.  Этапы  внешней политики  США.  

Ближневосточный  конфликт.  Региональная  интеграция  в современном  мире.  

Общеевропейское  сотрудничество.  Расширение  и трансформация  НАТО.  Ирак  в  

центре  международных  конфликтов. Международный терроризм. Военная операция 

России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения.   

История России 

Россия в годы «великих потрясений» 

Россия  и  мир  накануне  Первой  мировой  войны.  Завершение территориального  

раздела  мира  и  кризис  международных  отношений. Военно-политические блоки. 

Новые средства военной техники и программы перевооружений.  Предвоенные  

международные  кризисы.  Сараевский выстрел и начало войны. Планы сторон.  

Российская  империя  в  Первой  мировой  войне.  Военная  кампания 1914  г.  Военные  

действия  в  1915  г.  Кампания  1916  г.  Мужество  и  героизм российских  воинов.  

Экономика  России  в  годы  войны.  Власть  и  общество  в годы войны.  

Великая  российская  революция  1917  г.    Объективные  и субъективные  причины  

революционного  кризиса.  Падение  монархии. Временное правительство и его 

программа. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Основные политические партии в 1917  г.  Кризисы  Временного  правительства.  Русская  



православная  церковь  в условиях  революции.  Выступление  генерала  Л.Г.  Корнилова.  

Рост  влияния большевиков.  Подготовка  и  проведение  вооружённого  восстания  в 

Петрограде.  Свержение  Временного  правительства  и  взятие  власти большевиками.  

Создание  коалиционного  правительства  большевиков  и левых эсеров.   

Региональный  компонент.  Наша  республика  в  годы  революции. 

Первые  революционные  преобразования  большевиков.  Первые декреты  новой  

власти.  Учредительное  собрание.  Организация  власти Советов.  Создание  новой  армии  

и  спецслужбы.  Брестский  мир.  Первая Конституция России 1918 г.  Экономическая  

политика  советской  власти.  Военный  коммунизм. Национализация  промышленности.  

Политика  в  деревне.  Военный коммунизм. План ГОЭЛРО.   

Гражданская война. Причины и основные этапы Гражданской войны в  России.  

Выступление  левых  эсеров.  Формирование  однопартийной диктатуры.  Палитра  

антибольшевистских  сил.  Важнейшие  события  1918  – 1919  гг.  террор красный и  

белый:  причины  и масштабы. Польско-советская война.  Окончание  Гражданской  

войны.  Причины  победы  Красной  Армии  в Гражданской войне.   

Идеология  и  культура  периода  Гражданской  войны.  Политика новой  власти  в  

области  образования  и  науки.  Власть  и  интеллигенция. Отношение  новой  власти  к  

Русской  православной  церкви.  Повседневная жизнь.  

Региональный  компонент.  Наша  республика  в  годы  Гражданской войны.  

Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. 

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

Последствия  мировой  войны,  революции,  Гражданской  войны  для демографии и 

экономики России. Власть и церковь. Крестьянские восстания.  Кронштадтское восстание. 

Переход к новой экономической политике.   

  Экономика  нэпа.  Замена  продразвёрстки  единым  продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я.  Сокольникова.  

Создание  Госплана  и  переход  к  пятилетнему планированию развития народного 

хозяйства.   

Образование  СССР  Национальная  политика  в  1920-е  гг.  Предпосылки  и  значение  

образования  СССР.  Образование  СССР.  Конституция 1924 г. Национально-

государственное строительство. Политика «коренизации».   

Политическое  развитие  в  1920-е  гг.  Трудности  поворота.  Болезнь  В.И.  Ленина  и  

борьба  за  власть.  Ликвидация  оппозиции  внутри  ВКП(б).  Ужесточение политического 

курса.  

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

положение  после  окончания  Гражданской  войны  в  России. Советская  Россия  на  

Генуэзской  конференции.  «Полоса  признания». Отношения  со  странами  Востока.  

Создание  и  деятельность  Коминтерна.  Дипломатические конфликты с западными 

странами.   

Культурное  пространство  советского  общества  в  1920-е  гг. Партийный  контроль  

над  духовной  жизнью.  Сменовеховство.  Начало «нового искусства».   

«Великий  перелом».  Индустриализация.  Разработка  и  принятие плана первой 

пятилетки. «Великий перелом». Ход и  особенности советской индустриализации. Цена и 

издержки индустриализации. Итоги и достижения индустриального развития.   

Коллективизация  сельского  хозяйства.  Политические  дискуссии  о путях  развития  

советской  деревни.  Политика  сплошной  коллективизации. Раскулачивание.  

«Головокружение  от  успехов».  Голод.  Становление колхозного строя.   

Политическая  система  СССР  в  1930-е  гг.  Конституция  1936  г. Формирование  

партийного  государства.  Репрессивная  политика.  Массовые общественные организации.   

Культурное  пространство  советского  общества  в  1930-е  гг.  Формирование  

«нового  человека».  Культ  героев.  Культурная  революция.  Достижения  в  



отечественной  науке  в  1930-е  гг.  Советское  искусство.  Повседневность  1930-х  гг.  

Общественные  настроения.  Культура  русского зарубежья.   

СССР  и  мировое  сообщество  в  1929  –  1939  гг.  Мировой  экономический кризис 

1929 – 1933 г. и пути выхода из него. СССР и мировое сообщество.  Борьба  за  создание  

системы  коллективной  безопасности. Усиление  угрозы  мировой  войны.  Укрепление  

безопасности  на  Дальнем Востоке. СССР в международной политике накануне начала 

Второй мировой войны.   

Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг. 

  СССР накануне Великой Отечественной войны. Советская внешняя  политика  на  

начальном  этапе  Второй  мировой  войны.  Форсирование военного  производства  и  

освоения  новой  военной  техники.  Реорганизация Красной  Армии.  Укрепление  

трудовой  и  производственной  дисциплины. Военно-патриотическое воспитание 

населения.  

  Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 – ноябрь 

1942 г.). Канун войны. Силы и планы сторон. «План «Барбаросса». Начало войны. 

Соотношение сил сторон 22 июня 1941 г. Характер войны. Неудачи Красной Армии летом 

– осенью 1941 г. Оборона Севастополя  и Одессы. Битва за Москву. Героическая оборона 

Ленинграда.   

  Поражения  и  победы  1942  г.  Предпосылки  коренного  перелома. Ситуация  на  

фронте  весной  1942  г.  Планы  сторон.  Немецкое  наступление летом  1942  г.  Начало  

Сталинградской  битвы.  Битва  за  Кавказ.  Немецкий оккупационный  режим.  

Генеральный план «Ост». Партизанское  и  подпольное  движение. Сотрудничество  с  

врагом:  причины,  формы,  масштабы.  Образование антигитлеровской коалиции.   

  Человек и война: единство фронта и тыла. Повседневность военного времени.  

Человек  на  войне. Массовый героизм воинов - всех народов СССР. Церковь  в  годы  

войны.  Соотечественники  за рубежом  в  борьбе  с  фашизмом.  Культурное  

пространство  войны.  Военные будни и праздники. Летопись культурных утрат.   

Второй  период  Великой  Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 – 

1943 гг.). Разгром немецких войск под Сталинградом.  Битва на  Курской  дуге. Битва  за  

Днепр.  Тегеранская  конференция.  Итоги  второго периода войны.  

Региональный  компонент. РК  в  годы  Великой Отечественной войны.  

Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 гг. 

Место и роль СССР в послевоенном мире. СССР – мировая держава. Рост  

коммунистического  и  национально-освободительного  движения. Столкновение  

геополитических  интересов.  «Холодная  война».  Внутреннее положение СССР.   

Восстановление  и  развитие  экономики.  Планы  и  факторы экономического  роста.  

Денежная  реформа  1947  г.  Противоречия промышленного роста. Состояние сельского 

хозяйства.   

Изменения  в  политической  системе  в  послевоенные  годы. Структура  высших  

органов  власти  и  управления.  Единовластие  И.В. Сталина. Перестановки и репрессии в 

высшем руководстве. КПСС как основа советской  политической  системы.  

Государственный  аппарат.  Методы поддержания социальной стабильности.   

Идеология,  наука  и  культура  в  послевоенные  годы. Послевоенные идеологические 

кампании. Восстановление и развитие системы образования. Развитие науки. Основные 

тенденции развития искусства.  

Внешняя  политика  СССР  в  условиях  начала  «холодной  войны». Разделение  

Европы.  Консолидация  социалистических  государств. Образование  КНР  и  советско-

китайские  отношения.  Корейская  война. Наращивание вооружений.   

Смена  политического  курса.  Смерть  Сталина  и  настроения  в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Н.С. Хрущёв.  XX съезд КПСС  и  осуждение  культа  

личности  Сталина.  Реабилитация  жертв политических  репрессий.  Реорганизация  



государственных  органов,  партийных и общественных организаций.  Новая Программа 

КПСС и проект Конституции СССР.  

Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 
Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Развитие  сельского  

хозяйства.  Научно-техническая  революция  в  СССР.  Успехи в освоении космоса. 

Социальное развитие.   

Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – середине  1960-х  

гг.  Условия  развития  литературы  и  искусства.  Власть  и интеллигенция.  Развитие  

образования.  Зарождение  новых  форм общественной жизни. Советский спорт. 

Особенности повседневной жизни.   

Политика  мирного  сосуществования  в  1950-х  –  первой  половине 1960-х  гг.  

Новый  курс  советской  внешней  политики:  от  конфронтации  к диалогу.  Отношения  с  

Западом.  Проблемы  разоружения.    СССР  и  мировая социалистическая  система.  

Распад  колониальных  систем.  СССР  и  страны третьего мира.   

Политическое  развитие  в  1960-х  –  середине  1980-х  гг.  Итоги  и значение  «великого  

десятилетия»  Н.С.  Хрущёва.  Л.И.  Брежнев  и  смена политического  курса.  Новые  

идеологические  ориентиры.  Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 

1977 г.   

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

Научные  и  технические  приоритеты.  Социальная политика.  Исчерпание  потенциала  

экстенсивной  индустриальной  модели развития.   

Культурное  пространство  и  повседневная  жизнь  во  второй половине 1960-х – 

первой половине 1980-х гг. Повседневность в городе и деревне. Общественные 

настроения.  Литература и  искусство: поиски  новых путей.  Неформалы  и  диссиденты.  

Развитие  физкультуры  и  спорта. Олимпийские игры 1980 г. в Москве.   

Политика разрядки международной напряжённости. Новые вызовы внешнего  мира.  

Отношения  СССР  со  странами  Запада.  Совещание  по безопасности  и  сотрудничеству  

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

СССР и страны социализма.  

Региональный компонент. Развитие культуры в РК 60-80 г.  

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

Нарастание  кризисных  явлений  в  социально-экономической  и идейно-политической 

жизни СССР. Ю.В. Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачёв 

и его окружение: курс на реформы.   

Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. Первый этап  

экономических  преобразований:  концепция  ускорения  социально-экономического  

развития.  Второй  этап  экономических  реформ. Экономический кризис и начало 

перехода к рыночной экономике. Программа «500 дней».   

Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. Гласность и плюрализм 

мнений. Литература. Кино, театр. Реабилитация. Начало поворота в религиозной 

политике. Результаты политик гласности.   

Реформа  политической  системы.  Начало  демократизации  советской политической  

системы.  Конституционная  реформа  1988  –  1991  гг.  I  Съезд народных депутатов 

СССР и его значение. Формирование многопартийности. Раскол в КПСС.   

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. «Новое  

мышление».  СССР  и  Запад.  Начало  разоружения.  Разблокирование региональных  

конфликтов.  Распад  социалистической  системы.  Результаты политики «нового 

мышления». Отношение к М.С. Горбачёву и его внешней политике в СССР и в мире.   

Национальная  политика  и  подъём  национальных  движений. Распад  СССР.  

Кризис  межнациональных  отношений.  Демократизация  и подъём национальных 

движений. Противостояние между союзным Центром и  республиками.  «Парад  



суверенитетов».  Декларация  о  государственном суверенитете РСФСР. Разработка 

нового союзного договора. Август 1991 г. и распад СССР.   

        Региональный компонент. Экономическое развитие в РК в 1985-91 гг. 

Российская Федерация  в 1992-2018 гг. 

  Российская экономика на пути к рынку. Начало радикальных экономических 

преобразований. Падение жизненного уровня населения. Приватизация. Развитие 

экономики России в 1992 – 1998 гг. Дефолт 1998 г. и его последствия. Экономические 

меры правительства Е.М. Примакова. Первые результаты и цена экономических реформ 

1990-х гг. Россия в мировой экономике.   

  Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Разработка новой 

Конституции России. Политико-конституционный кризис 1993 г. Конституция России 

1993 г. и её значение. Российская многопартийность и строительство гражданского 

общества. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. результаты 

политического развития в 1990-е гг.   

Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Исторические условия развития духовной  жизни,  

науки  и  культуры.  Литература.  Кинематограф.  Музыка. Театр.  Изобразительное  

искусство.  Средства  массовой  информации. Российский спорт. Традиционные религии.   

Геополитическое развитие и внешняя политика 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. Восточный  вектор  внешней  

политики.  Россия  на  постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны 

в 1990-е гг.  

Политическая  жизнь  России  в  начале XXI в.  Отставка  Президента Б.Н.  Ельцина.  

Президент  В.В.  Путин  и  его  программа.  Укрепление российской  государственности.  

Обеспечение  гражданского  согласия  и единства  общества.  Новые  государственные  

символы  России.  Усиление борьбы с терроризмом. Судебная реформа. Выборы 2003 – 

2004 гг. Реформа управления. Итоги политического развития страны в 2000-е гг.  

Экономика  России  в  начале  XXI  в.  Переход  к  политике государственного  

регулирования  рыночного  хозяйства.  Налоговая  реформа. Решение  проблемы  

внешнего  долга.  Социальное  развитие:  разработка  и реализация  приоритетных  

национальных  программ.  Демографическая политика. Итоги социально-экономического 

развития страны.   

Повседневная  и  духовная  жизнь.  Развитие  элементов  гражданского общества.  

Власть  и  СМИ.  Развитие  образования,  науки,  культуры. Достижения российского 

спорта. Власть и церковь. Внешняя  политика  России  в  начале  XXI  в.  Разработка  

новой внешнеполитической  стратегии.  Усиление  борьбы  с  терроризмом. Отношения  

России  с  США  и  Западом.  Отношения  России  со  странами ближнего  зарубежья.  

Россия  и  русская  диаспора  за  рубежом.  Отношения России  со  странами  Азии,  

Африки,  Латинской  Америки.  Укрепление позиций России на международной арене. 

Итоги внешней политики России.  

Россия  в  2008  – 2018  гг.  Президент  Д.А.  Медведев  и  его  программа. Военный 

конфликт в Закавказье. Новый этап политической реформы. Россия и  мировой  

экономический  кризис.  Социальная  политика  в  условиях экономического  кризиса.  

Ориентиры  инновационного  развития.  Россия  в системе международных отношений. 

Выборы в Государственную Думу 2011 г. Президентские выборы 2012 г. Зимняя 

Олимпиада в Сочи. Воссоединение Крыма с Россией. Выборы в Государственную Думу в 

2016 г. Участие России в  борьбе  с  международным  терроризмом  в  Сирии.  

Президентские  выборы 2018 г. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 



       При реализации РПУП такой аспект содержания модуля «Школьный урок» как 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения осуществляется посредством следования правилам, вытекающим из ценностей 

школы, выработка и принятие которых описаны в рабочей программе воспитания (модуль 

«Школьный урок»). Данные ценности вырабатываются педагогическим, ученическим и 

родительскими сообществами. Они ежегодно обсуждаются и обновляются. На уроке 

обеспечивается договор о правилах работы группы, выполнение домашних заданий и др., 

обеспечивается анализ учащимися их выполнения и важность их выполнения.  

        В рамках реализации модуля «Школьный урок» привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего отношения 

организуется учителем на уроке путём выделения аспекта, формирования отношения 

обучающихся к нему через организацию обсуждения ценности изучаемых явлений, 

организацию работы с социально значимой информацией. В рамках изучения тем,  

представленных в тематическом планировании на уроке обсуждаются вопросы, значимые 

для формирования позиций, отношения учащихся к ним. Ключевые вопросы, рождающие 

отношение, – «Зачем?», «Для чего …?», «Может ли …?», «Как изучение … определило 

прогресс общества?». Итогом такой работы становятся ответы детей для себя: «Как я к 

этому отношусь?» «Как это происходит и как это касается меня и моих близких?».  

       Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета в 

рамках реализации модуля «Школьный урок» происходит через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. Данное требование 

выражается в чтении текстов. Тексты имеют подборку вопросов, по которым может быть 

организовано обсуждение с учащимися или их самостоятельные ответы. Критериями 

отбора являются ценности, которые в них представлены. Тексты и вопросы для 

обсуждения представлены в таблицах.  

        Применение на уроке интерактивных форм работы в рамках реализации модуля 

«Школьный урок» реализуется посредством интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися. Применение на уроках интерактивных форм 

работы является ведущим видом организации учебной деятельности обучающихся. На 

уроках в соответствии с Программой формирования/развития УУД используются 

следующие формы совместной деятельности учащихся: мозговой штурм; дискуссия 

(дебаты), учебный спор-диалог, конференция, совместное решение учебного кейса, 

совместный поиск, «Снежный ком», приём «Зигзаг» (Работа в группах с комплектом 

документов; группы по 4-5 чел изучают одну часть, эксперты по части, потом обучают 

других в своей группе), приём «Дерево предсказаний» (для работы с художественными 

текстами. «ствол дерева» - тема, «ветки» - предположения, которые ведутся по двум 

основным направлениям – «возможно» и «вероятно», «листья»- обоснование этих 

предположений, аргументы в пользу того или иного мнения) и др.  

        В целях поддержки формирования культуры дискуссии практикуется проведение 

уроков в виде ролевых игр. Включение в урок игровых процедур помогает поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока.  



         Для групповой работы используются: открытые задания, которые не имеют простого 

ответа, задействуют сложные формы мышления; задания, которые требуют выполнения 

большого объема работы; задания, которые требуют разнообразных знаний и умений, 

всей совокупностью которых не владеет ни один из детей индивидуально, но владеет 

группа в целом; задания на развитие творческого мышления, где требуется генерировать 

максимальное количество оригинальных идей; задания, требующие принятия решений, 

непосредственно касающихся будущей деятельности данной группы.  

         В рамках реализации модуля «Школьный урок» и программы «Наставничество» 

организуется шефство мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

слабоуспевающими одноклассниками. Такое шефство даёт обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. Приемы организации шефства – это 

задания на помощь и взаимовыручку, например, при подготовке к зачету по теории 

ученикам предлагается разделиться на пары и помочь друг другу понять теоретический 

материал. Это группы развития: один из учеников учит, объясняет другим материал и то, 

как выполнять задания, при ответах учащихся ученик-наставник имеет право взять 

минуту помощи команды и пояснить отвечающему, где он ошибается.  

       Инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов даёт 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

 

В целях организации проектной деятельности учащихся в рамках разделов курса 

выделены примерные темы учебных проектов: 

10 класс 11 класс 

1. Исторические личности Первой мировой 

войны. 

2. Оценка Первой Мировой войны в XXI 

веке. 

3. Купеческие династии России. 

4. Реформаторы России начала XX века. 

5. 1917 год: альтернативы развития России. 

5. История меценатства. 

6. Модернизация страны и повседневная 

жизнь человека  

7. Великая Отечественная война в судьбах 

моих земляков 

8. Судьба солдата войны 

9. История пионерского и комсомольского 

движений. 

10. Роль личности в формировании 

российской государственности. 

 

1. Эпоха Н.С. Хрущева: свет и тени.  

2. Эпоха Л.И. Брежнева: период застоя или 

эпоха стабильности?  

3. Становление российского 

парламентаризма.  

4. Всемирный фестиваль молодёжи и 

студентов: история и современность.  

5. Влияние Великой Отечественной войны 

на жизнь моих земляков.  

6. Судьба солдата войны (Первой мировой 

войны, Великой Отечественной войны, 

Афганской войны, Чеченской войны).  

7. Формирование государственности 

Республики Коми.  

8. Советско-финская война 1939-1940 гг. 

Победа или поражение?  

9. «Маленькие победоносные войны»: их 

роль в российской истории.  

10.ГУЛАГ в истории Коми республики. 

 

 

 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией (вопросы, выносимые на 

обсуждение). 



 

10 класс. Раздел Вторая мировая война. Великая Отечественная война.  

1941-1945 гг. 

Вопросы, выносимые на обсуждение. Тексты для чтения 

1. Как вы относитесь к мнению о том, что 

Ленинград следовало сдать Гитлеру в 1941 году, 

чтобы избавить его жителей от страданий в 

условиях блокады?  
2. Чем объясняется особая ненависть фашистов к 

евреям? Почему нужно изучать историю 

Холокоста?  
3. Чем было вызвано создание антигитлеровской 

коалиции между государствами с различным 

общественно-политическим строем, нередко 

преследовавшими противоположные стратегические 

и политические цели?  
4. Чем были вызваны разногласия между 

участниками антигитлеровской коалиции, можно ли 

было их избежать?  
5. Какое значение имело открытие второго фронта в 

Северной Франции для общего хода Второй 

мировой войны?  
6. Как вы оцениваете приказ № 227? С кем вы 

согласны, с его критиками или с теми, кто считает, 

что этот приказ в той обстановке был необходим?  
7. Почему нужно изучать историю Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.?  

8. Допустимо ли было применение атомного оружия 

в августе 1945 г.?  

9. Какое влияние Великая Отечественная война 

оказала на последующую историю нашей страны, 

мира и на жизнь твоей малой родины и твоей семьи.  

10. Почему в современном обществе история второй 

мировой войны и Великой Отечественной войны 

подвергается пересмотру.  

11. Зачем люди сохраняют память о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.?  

 
 

-ДИРЕКТИВЫ № 21 СТАВКИ 

ФЮРЕРА. ПЛАН "БАРБАРОССА"  

- СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ СССР И 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ О 

СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ В 

ВОЙНЕ ПРОТИВ ГЕРМАНИИ  

 12 июля 1941 г.  

-Адамович А., Гранин Д. Блокадная 

книга  

-ПРИКАЗ НАРОДНОГО 

КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА 

№ 227 «28» июля 1942 г.  

- ПИСЬМО БОРМАНА 

РОЗЕНБЕРГУ ОТНОСИТЕЛЬНО 

ПОЛИТИКИ НА 

ОККУПИРОВАННЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ 23 июля 1942 г.  

-Из воспоминаний переводчика 

И.Сталина В.Бережкова о 

Тегеранской конференции  

-Приказ начальника штаба 

Верховного главнокомандования 

вермахта генерал-фельдмаршала  

В. Кейтеля о подавлении 

«коммунистического повстанческого 

движения» 16 сентября 1941 г.  

-КНИГА ПАМЯТИ РЕСПУБЛИКИ 

КОМИ. Всё для фронта, всё для 

победы: труд в тылу  

- Рекомендации Общественной 

палаты Российской Федерации по 

вопросам сохранения исторической 

правды и противодействия 

распространению исторических 

фейков.  

 
 

 

 

 

История 10 класс. 68 часов 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов на 

изучение раздела 

1.  Мир накануне и в годы Первой мировой войны 5 

2.  Россия в годы «великих потрясений» 13 

3.  Межвоенный период (1918-1939 гг.) 16 



4.  Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. 14 

5.  Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 1941-1945 

гг. 

17 

 Промежуточная аттестация 1 

 Итоговое повторение и обобщение 2 

 

 

История 11 класс. 68 часов 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов на 

изучение раздела 

1.  Соревнование социальных систем 16 

2.  Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. 30 

3.  Российская Федерация в 1992-2018 гг. 16 

4.  Современный мир 3 

5.  Промежуточная аттестация 1 

6.  Повторение курса «История России 1945-2018 гг.»  
 

2 
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