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АДАПТИВНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 



пгт. Новоаганск, 2024 

Пояснительная записка 

 

 Адаптированная рабочая  программа среднего общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП СОО 

обучающихся с ЗПР) - это программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, разработана и утверждена МБОУ «Новоаганская 

ОЗШ»  в соответствии с требованиями ФГОС ООО для данной категории 

обучающихся в условиях инклюзивного образования, предъявляемыми к структуре, 

условиям реализации и планируемым результатам освоения АОП СОО 

слабовидящих учащихся. 

-  Концепции  преподавания учебного предмета «Истории» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утв. на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.) 

-  требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «НОЗШ». 

- Концепции  преподавания учебного предмета «Истории» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утв. на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.) 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «НОЗШ». 

Данная рабочая программа учитывает особенности образовательного процесса 

в  МБОУ «Новоаганская очно-заочная школа» и конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. Она рассчитана на 68 учебных часов (из расчета 2 учебных 

часа в неделю) в соответствии с примерной программой среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень). 

Данный учебник переработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования. «История. 

Всеобщая история (от первобытности до конца XIX века) 10 класс:  

общеобразовательных организаций: базовый уровень / В.И. Уколова, А.В. Ревякин; 

под редакцией А.О. Чубарьяна. – 8-е изд. – М.: ООО «Просвещение». В нём дано 

интегрированное освещение всеобщей истории с древнейших времён, до конца XIX 

века, введён материал о месте и роли России в мировой истории, представлены 

современные концепции исторического развития, методы исторического познания и 

его особенности. 

Данный учебник переработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования.  «История. 

Всеобщая история. 11 класс: учебник для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев; под ред. А.О. Чубарьяна. – 9-е изд., дораб. – 



М.: Просвещение. С учётом современных научных исследований в учебник внесена 

конъюнктурная правка, отражающая последние события новейшей истории; 

значительное внимание уделено основным направлениям общественно-

политической, социально-экономической и культурной жизни стран и народов 

Европы, Америки, Азии и Африки, а также включён материал о роли России в 

мировом историческом процессе. 

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям, система 

гуманистических и демократических ценностей.  

Календарно-тематическое  планирование  соответствует  учебнику  «История. 

Всеобщая история (от первобытности до конца XIX века) 10 класс:  

общеобразовательных организаций: базовый уровень / В.И. Уколова, А.В. Ревякин; 

под редакцией А.О. Чубарьяна. – 8-е изд. – М.: ООО «Просвещение», 2020. – 351 с. 

«История. Всеобщая история. 11 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев; под ред. А.О. 

Чубарьяна. – 9-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2021 г. – 287 с. 
 
Целью реализации АОП СОО для обучающихся с задержкой психического 

развития является создание условий выполнения требований Стандарта через 
обеспечение получения качественного среднего общего образования 
слабовидящими обучающимися в одинаковые с обучающимися, не имеющими 
ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые полностью соответствуют 
достижениям, требованиям к результатам освоения, определенными Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее 
- ФГОС СОО), с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 
данной группы. 

 

Цель адаптивной рабочей программы: обеспечение преемственности по 

отношению к содержанию учебного предмета «История» на уровне основного и 

среднего общего образования путем углубленного изучения ранее изученных 

объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, 

введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит 

овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в 

области наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, 

позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 

Психолого-педагогическая  

характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 

и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 



конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно 

часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит 

не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 

обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. 

От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при 

получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям 

и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление 

существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 

нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием 

здоровых сверстников. 

Особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные 



научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВЗ4, так и специфические. К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение основного общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП СОО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и 

др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

- обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 



- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

  Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин. 

  Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами. 

  Освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе. 

  Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации. 

  Формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Основными задачами являются: 



  сформулировать у старшеклассников целостное представление о процессах и 

тенденциях мирового развития; 

  освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории 

Отечества, роли России как активного участника и творца всемирной истории; 

 воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, уважение к 

историческому пути своего и других народов, что особенно важно в условиях 

многонациональной и поли конфессиональной России; 

 развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается 

овладение конкретно-историческим  к событиям и явлениям прошлого, а также 

умение аргументированно выражать собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории; 

 овладение учащимися умениями и навыками поисками и систематизации 

исторической информации, работы с различными типами исторических источников. 

  а также показать основные линии исторического движения к современному 

миру, объяснить учащимся, как разные исторические эпохи связаны с 

современностью, как историческое наследие Востока и Запада живет в дне 

сегодняшнем. Актуализация исторического материала  предоставляет 

школьникам возможность не только рационально, но и эмоционально сделать 

исторический опыт частью личного опыта, почувствовать себя звеном в цепи 

поколений. 

Формы промежуточной аттестации по предмету. 

 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и 

итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки.  

В учебно-тематическом планировании программы материал поделён на 6 тем. 

В конце каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на 

конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися проверочных заданий в 

форме тестирования или контрольных работ, которые позволят убедиться в том, что 

основной материал ими усвоен. Все задания построены на изученном материале, а 

предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и 

понятны учащимся. 
 

Формы и виды контроля 

 

 выступления с сообщениями и докладами, индивидуальный устный,  

фронтальный опрос; 

 взаимопроверка; 

 заполнения сравнительных таблиц; 

  самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

 различные виды заданий (на соответствие, с выбором ответа, раскрытие 

смысла понятия и его применение в заданном контексте; задание на конкретизацию 

теоретических положений); 

 виды работ, связанные с анализом текста (ответы на вопросы, вставить 

пропущенные слова, составление плана); 



 уроки-дискуссии; 

 тестирование; 

 составление презентаций; 

 уроки систематизации и закрепления знаний. 

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав 

и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; – готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

 достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 
 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 



 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; – умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; – эстетическое отношения к миру, 

готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; – положительный образ семьи, родительства (отцовства 

и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, – осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 



 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся; 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 



Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет - ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 



 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Предметные результаты в соответствии с ООП СОО 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать  историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

 знать основные даты и периодизацию с древнейших времён до конца XIX 

века; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

   критически анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет - ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Виды деятельности учащихся по ФГОС 

 



При изучении материала по истории для использования на учебных занятиях, 

во внеурочное время, при выполнении домашних заданий используются следующие 

виды учебно-познавательной деятельности учащихся: 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1.  Слушание объяснений учителя. 

2.  Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3.  Самостоятельная работа с учебником. 

4.  Работа с научно-популярной литературой. 

5.  Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6.  Написание рефератов и докладов. 

7.  Вывод и доказательство формул. 

8.  Анализ формул. 

9.  Программирование. 

10.  Решение текстовых количественных и качественных задач. 

11.  Выполнение заданий по разграничению понятий. 

12.  Систематизация учебного материала. 

13.  Редактирование программ. 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов 

действительности: 
1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Анализ проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 
1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Проведение исследовательского эксперимента. 

 

Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и 

обрабатывать информацию, использовать различные источники данных 

представлять и обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях; 

работать с документами. 

Социально-личностные компетенции означают формирование умений 

критически рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества: 

находить связи между настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность 

политического и экономического контекстов образовательных и профессиональных 

ситуаций; понимать произведения искусства и литературы; вступать в дискуссию и 

вырабатывать своё собственное мнение. 

Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений 

выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; дискутировать и 

защищать свою точку зрения, выступать публично; литературно выражать свои 

мысли; создавать и понимать графики диаграммы и таблицы данных. 

Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование 

способностей организовывать личную работу; принимать решения; нести 

ответственность; устанавливать и поддерживать контакты; учитывать разнообразие 



мнений и уметь разрешать межличностные конфликты; вести переговоры; 

сотрудничать и работать в команде; вступать в проект 

Меж предметные связи  на уроках истории: курс «История» в 10-12 классах 

опирается на исторические знания, меж предметные связи, в основе которых 

обращение к таким учебным предметам как «Обществознание», «Литература», 

«География», «Биология», «Мировая художественная культура». Особое значение в 

данном перечислении отдаётся предмету «История». Курс «История» в 10-12 

классах, выстраиваемый на основе данной программы, предполагает широкое 

использование исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые 

явления через их зарождение, развитие и современное состояние. 

Программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «История» на этапе основного 

общего образования являются: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, 

монолог, дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 

использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной 

практике, рассчитанных на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, следование в повседневной жизни этическим и правовым 

нормам, выполнение экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 Перечисленные познавательные и практические задания предполагают 

использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Курс призван помочь выпускникам основной школы сделать осознанный 

выбор путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 



Система оценки планируемых результатов 

 

В организации учебного процесса предусмотрен контроль, за уровнем качества 

знаний учащихся в следующих формах: 

- промежуточный и текущий контроль: (индивидуальные карточки, анализ 

схем, таблиц, фронтальный устный опрос, понятийные диктанты, тематические 

тесты по изученному блоку); 

-  итоговый контроль: (тестовая работа, контрольная работа). 

 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщать, выводы. Устанавливает меж предметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутри предметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные 

выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при 

ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну не грубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри 

предметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 



ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, 

использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки 

при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важные значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов 

и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

 

% выполнения 0-50 и менее 51-67 68-84 90-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

12 КЛАСС 

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 жизни 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. Советский 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 страны 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 разоблачению 

культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизация 

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 гражданский 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 производство. Развитие 

гуманитарных наук. Открытие новых месторождений. Освоение Арктики 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. Развитие 

образования. Власть и церковь. Зарождение новых форм общественной жизни. Развитие 

советского спорта. 

Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. Революция благосостояния. Демография. 

Изменение условий и оплаты труда. Перемены в пенсионной системе. Общественные 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 страны Запада. 

Гонка вооружений. СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальной системы. 

СССР и страны третьего мира 

СССР в 1964–1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. Итоги и значение «великого 

десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс Л.И. Брежнева. Конституция 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                                                                                                                                                                                                                                                                                   настроения. 

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. 

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

Первый этап преобразований М.С. Горбачева: концепция ускорения социально-экономического 

развития. Второй этап экономических реформ. Экономический кризис и окончательное 

разрушение советской модели экономики. Разработка программ перехода к рыночной экономике. 

Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм. Литература. Кино и 

театр. Реабилитация жертв политических репрессий. Новый этап в государственно-

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 депутатов 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 социалистической 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 межнациональных 

отношений. Нарастание националистических и сепаратистских настроений, обострение 

межнациональных конфликтов. Противостояние между союзным   центром    и    партийным    

руководством    республик.    Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработка 

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 капитализм» и финансовые кризисы. Дефолт 1998 года и его последствия. 

Россия после дефолта. Результаты экономических реформ 1990-х гг. Политическое развитие 



Российской Федерации. 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 жизни 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 Латинской 

Америки. Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е 

гг. 

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 национальные 

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. Последствия 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 России   

и   возобновление   конфронтации   со   странами   Запада в 2008–2020 гг. 

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны. Социально-

экономическое развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы Президента 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 неонацизм. Переворот 2014 г. на 

Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения. Специальная военная 



операция. Противостояние с Западом. Украина – неонацистское государство. Новые регионы. СВО 

и российское общество. Россия – страна героев. 

Наш край в 1992–2022 гг.  

Итоговое обобщение по курсу «История России. 1945 год – начало ХХI века». 

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 ответственного 

члена российского общества; 

Осознание исторического значения конституционного развития России, своих конституционных 

прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

Принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

Готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную 

деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

образовательной организации; 

Умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 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, искусстве, 

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 оценивать 

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 соответствии с 

традициями народов России; 



4) Эстетического воспитания: 

 Представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны 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 мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к 

миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического 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 человека 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 источника развития 

человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

Представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность 

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 социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

Активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной 

среде; 

8) Ценности научного познания: 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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 социальном 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 деятельности в 

сфере истории; 



9) Эмоциональный интеллект: 

Развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций 

роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося 

его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, включающего 

самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 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 возможностей; эмпатии (способность 

понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных 

навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать 

способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения истории на уровне   среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

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 подбор 

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 достоверности и 

значении информации источника (по предложенным или самостоятельно сформулированным 

критериям); 

Рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; 

Использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

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, выявляя 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 межкультурного, 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: выявлять проблему, 

задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, 

последовательно реализовывать намеченный план действий и другие; 

Владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку 

полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных 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 решения 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- 

экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, 

Гражданской   войны,    новой    экономической    политики,    индустриализации 

и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую 

роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических 

успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, воз-

рождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с 

Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших   



событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечествен-

ной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социаль-

но-экономическое, политическое и культурное   развитие   России в ХХ – начале 

XXI в.; 

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории 

России и всеобщей истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни 

людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать соб-

ственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического матери-

ала, в том числе используя источники разных типов; 

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать   историческую   информацию   в   соответствии 

с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, 

процессы; 

5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, вре-

менны́ е 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 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; вы-

являть общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками; 

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасно-

сти поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ 

– начала XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой ин-

формации для решения познавательных задач; оценивать полноту и достовер-

ность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительно-

сти; 

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в   том   числе   исторические   карты/схемы,   по   истории   России 

и зарубежных стран ХХ – начала XXI в.; сопоставлять информацию, представ-

ленную в различных источниках; формализовать историческую информацию в 

виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления про-

ектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по 

новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием ре-

сурсов библиотек, музеев и других); 



9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, нацио-

нальной и религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей рос-

сийского 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 истории; 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и ми-

ра в ХХ – начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей исто-

рии; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне среднего 

общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, которые 

составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 

учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, что достижение предметных 

результатов предполагает не только обращение к истории России и всеобщей истории ХХ – 

начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с 

древнейших времен до начала XX в. При планировании уроков истории следует предусмотреть 

повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности 

исторических личностей России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

 

К концу обучения в 12 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально- экономических процессах 

в период с 1945 г. по начало ХХI в., знание достижений страны и ее народа; 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, специальной   военной   операции на 

Украине и других важнейших событий; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

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 историческую правду. 

Данный результат достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания



История России. 1945 - 2022 гг. 

Введение. 

1. СССР в 1945 - 1991 гг. 

2. СССР в 1945 - 1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 

Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский атомный проект, его 

успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946 - 1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947 г.). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. "Ленинградское дело". Борьба с космополитизмом. 

"Дело врачей". 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 

восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные 

регионы: проблемы взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация 

Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной 

демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР 

Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

СССР в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. 

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

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. 

Хрущеву. Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, 

культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. 

Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертв 

массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. 

Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 

Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. "Догнать и перегнать Америку". 

Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 



Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы 

экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск 

первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в 

повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. 

XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

"нового человека". Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит 

товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военнополитические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 

г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая 

социалистическая система. Распад колониальных систем и борьба за влияние в 

странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые 

ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. 

Концепция "развитого социализма". 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление 

темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения 

СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 

Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 

населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные 

формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и 

экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в 

Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). 

Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и 

самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская 
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весна и снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика разрядки. Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 

Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 

просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985 - 1991 гг.). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и 

идейнополитической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его 

негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его 

окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об 

индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 

обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. 

История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в 

Афганистане. Неформальные политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной 

и Восточной Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных 

депутатов - высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов 

СССР и его значение. Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и 

национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990 - 1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в 

КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов 

РСФСР и его решения. Противостояние союзной и российской власти. Введение 

поста Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. 

Ельцина Президентом РСФСР. Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза 

ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. 

"Парад суверенитетов". Референдум о сохранении СССР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Введение карточной системы снабжения. 

Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 
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государственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация 

общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур 

КПСС. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские 

соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на 

международной арене. 

Наш край в 1945 - 1991 гг. 

Обобщение. 

2. Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. 

Становление новой России (1992 - 1999 гг.). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. "Шоковая терапия". 

Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина N 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование 

(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и 

создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции 

России 1993 г. и ее значение. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. 

Утверждение государственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-

политический кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском 

хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой 

информации (далее - СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 

СССР. 
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Новые приоритеты внешней политики. Россия - правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис 

центральной власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента 

В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных 

последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. 

Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление 

единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий 

центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование 

кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское 

общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999 - 2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие 

инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Начало (2005 г.) и продолжение (2018 г.) реализации 

приоритетных национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления 

внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности 

власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и 

переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и 

реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского 

моста, трассы "Таврида" и других). Начало конституционной реформы (2020 г.). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 

образования, культуры, науки и его результаты. Начало конституционной 

реформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. 

Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. XXII Олимпийские 

и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.), успехи российских 

спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. 

Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 

размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о 

социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. 



Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, 

Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш 

"Бессмертный полк". Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI вв. Утверждение новой Концепции 

внешней политики Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в 

преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной 

инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний 

выход США из международных соглашений по контролю над вооружениями и 

последствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и 

реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и 

Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 

Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения 

Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество 

России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. 

Деятельность "Большой двадцатки". Дальневосточное и другие направления 

политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового 

нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение 

Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские 

соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной 

Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная 

военная операция (2022). Введение США и их союзниками политических и 

экономических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным 

странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный 

нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI вв. Повышение 

общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие 

тенденции в развитии образования и науки. Модернизация образовательной 

системы. Основные достижения российских ученых и недостаточная 

востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной 

художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 1992 - 2022 гг. 

Итоговое обобщение. 

 



Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне 

среднего общего образования. 

 

1. К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской 

истории традиций гражданского служения Отечеству; сформированность 

гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; осознание исторического значения 

конституционного развития России, своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных 

национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам; готовность вести совместную 

деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; умение взаимодействовать 

с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

 

2. в сфере патриотического воспитания: сформированность российской граж-

данской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства от-

ветственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык 

и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; цен-

ностное отношение к государственным символам, историческому и природ-

ному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям Рос-

сии в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

 

3. в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и при-

нятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся ду-

ховно-нравственных ценностей российского народа; сформированность 

нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать си-

туации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентиру-

ясь 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 соответствии с традициями народов России; 

 

4. в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложив-

шемся культурном многообразии своей страны и мира; способность воспри-

нимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание значи-

мости для личности и общества наследия отечественного и мирового искус-

ства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетиче-



ское отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отноше-

ний; 

 

5. в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимо-

сти ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представле-

ние об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

 

 

6. в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значе-

ния трудовой деятельности как источника развития человека и общества; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; представ-

ление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профес-

сий; формирование интереса к различным сферам профессиональной дея-

тельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

 

7. в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаи-

модействия людей с природной средой, его позитивных и негативных про-

явлений; сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социаль-

ной среде; 

 

8. в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззре-

ния, соответствующего современному уровню развития исторической науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующе-

го осознанию своего места в поликультурном мире; осмысление значения 

истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и нрав-

ственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой 

и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и по-

знания мира; овладение основными навыками познания и оценки событий 

прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной про-

ектно-исследовательской деятельности в сфере истории; 

 

9. в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие само-

сознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситу-

аций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональ-

ное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических 

ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение при-

нимать ответственность за свое поведение, 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 

возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавше-

гося в определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность 

выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать 

способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения). 

 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

Определять познавательную задачу; 

Намечать путь ее решения и осуществлять подбор 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. 



У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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 достоверности и значении информации источника (по предложенным 

или самостоятельно сформулированным критериям); 

Рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 

свидетельств; 

Использовать средства современных информационных и коммуникационных 

технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; 

Создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

Представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах 

и современном мире; 

Участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, 

выявляя 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 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении; 

Аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

Владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной 

работы: выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план 

действий, определять способ решения, последовательно реализовывать 

намеченный план действий и другие; 

Владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию 

и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с 

учетом установленных 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 решения учебных задач, проблем. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне 

среднего общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах XX - начала XXI в., знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, 

Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и 

коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую 

роль СССР в победе над нацизмом, значение советских 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 

событий XX - 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 XX - начале XXI в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России 

и всемирной истории XX - начала XXI вв. 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 разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, 

процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; 

соотносить события истории родного края и истории России в XX - начале XXI 

вв.; определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом в XX - начале XXI вв.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в., 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - 

начала XXI вв. 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 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и 

зарубежных стран XX - начала XXI вв.; сопоставлять информацию, 

представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

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 ценностей современного российского 

общества: идеалов гуманизма, демократии, 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 давать отпор фальсификациям 

российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX 

- начале XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения 

истории на уровне среднего общего образования является усвоение 

обучающимися знаний и формирование умений, которые составляют структуру 

предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, 

происходит на учебном материале, изучаемом в 10 - 11 классах с учетом того, что 

достижения предметных результатов предполагает не только обращение к истории 

России и всемирной истории XX - начала XXI вв., но и к важнейшим событиям, 

явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. 

При планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных 

ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических 

личностей России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

 

Предметные результаты освоения базового учебного курса  

"История России": 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, 

общество, экономика, культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика 

"военного коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской 

войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 



Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 

обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского 

народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный 

режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа 

над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о 

Великой Победе; 

5) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая 

система "развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. 

Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. 

Причины распада Советского Союза; 

6) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI в. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом 

и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном 

мире. 

 

Предметные результаты изучения истории в 12 классе. 

 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1945 - 2022 гг., знание достижений страны и ее народа; 

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, специальной военной операции на Украине и 

других важнейших событий 1945 - 2022 гг.; особенности развития культуры 

народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов 

истории России 1945 - 2022 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 1945 - 2022 гг., 

объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

Определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 

гг., их значение для истории России и человечества в целом; 

Используя знания по истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг., 

выявлять попытки фальсификации истории; 



Используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 

событиями, явлениями, процессами истории России 1945 - 2022 гг. 

 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945 - 

2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об 

исторической личности, обучающиеся должны осознать величие личности 

человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945 - 2022 

гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

Характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 

процессов истории России 1945 - 2022 гг., оценивать значение их деятельности для 

истории нашей станы и человечества в целом; 

Характеризовать значение и последствия событий 1945 - 2022 гг., в которых 

участвовали 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 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России 

и всемирной истории 1945 - 2022 гг. 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 разных типов. 

Объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов 

из истории России, и всемирной истории 1945 - 2022 гг., привлекая учебные 

тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать 

исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, 

реферата; 

По самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной 

истории 1945 - 2022 гг. с использованием контекстной информации, 

представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-

популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

Составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни 

людей в России и других странах в 1945 - 2022 гг., анализируя изменения, 

происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

Представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры 1945 - 2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их 

создания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, 

особенности технических и художественных приемов создания памятников 

культуры; 



Представлять результаты самостоятельного изучения исторической 

информации из истории России и всемирной истории 1945 - 2022 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 зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

Понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

Формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной 

или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и 

всемирной истории 1945 - 2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, 

выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов 1945 - 2022 гг.; систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические 

события, явления, процессы. 

Называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 

явлений истории России и всеобщей истории 1945 - 2022 гг.; 

Различать в исторической информации из курсов истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, 

описания и объяснения, гипотезы и теории; 

Группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим 

процессам, типологическим основаниям и другим); 

Обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг.; 

На основе изучения исторического материала давать оценку возможности 

(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран в 1945 - 2022 гг.; 

Сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. по 

самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно 

делать выводы; 

На основе изучения исторического материала устанавливать исторические 

аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их 

итоги; соотносить события истории родного края и истории России в 1945 - 2022 

гг.; определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом в 1945 - 2022 гг. 

На основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, 

последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, 

процессов; 



Устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа 

исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг.; 

Делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

Излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 

явлений, процессов; 

Соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг.; 

Определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и человечества в целом 1945 - 2022 гг. 

121.5.6.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками. 

Различать виды письменных исторических источников по истории России и 

всемирной истории 1945 - 2022 гг.; 

Определять авторство письменного исторического источника по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., время и место его создания, события, 

явления, процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию 

письменного источника с историческим контекстом; 

Определять на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, 

процессов по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

Анализировать письменный исторический источник по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания; 

Соотносить содержание исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг. с учебным текстом, другими источниками 

исторической информации (в том числе исторической картой/схемой); 

Сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., 

делать выводы; 

Использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

Проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное 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 вещественный исторический источник; 

Проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 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 1945 - 

2022 гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации 

для решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 

Самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

На основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 

визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные 

признаки исторических событий, явлений, процессов; 

Самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, 

необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

Используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную в 

различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, 

схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей 

истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других). 

Определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий 

(явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

Отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 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, территории расселения народов, государства, места расположения 

памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 



Привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

Сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или 

более исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг.; оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде 

таблицы, схемы; делать выводы; 

На основании информации, представленной на карте (схеме) по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., проводить сравнение исторических 

объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-

экономических и геополитических условий существования государств, народов, 

делать выводы; 

Сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) 

по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., с информацией из 

аутентичных исторических 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 - 2022 

гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

Сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. с информацией из других исторических 

источников, 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 - 2022 гг., 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 разных культур; проявление уважения к историческому 

наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование 

методов обучения и воспитания. Основой достижения результата является 

понимание обучающимися особенностей развития нашей страны как 

многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания между 

всеми народами России. 

Понимать особенности политического, социально-экономического и 

историко-культурного развития России как многонационального государства, 

знакомство с культурой, 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, особенностей культуры народов нашей страны; 

Участвовать в диалогическом и политологическом общении, посвященном 

проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., 

создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 

российской истории. 

Понимать значение подвига советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в других 

важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 

гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, 

явлениям, процессам истории России; 

Используя исторические факты, характеризовать значение достижений 

народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

Используя знания по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., 

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. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 

1945 - 2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

 

По учебному курсу "История России": 

1) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая 

система "развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. 

Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. 

Причины распада Советского Союза; 

2) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI в. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом 

и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном 

мире. 



Календарно-тематическое планирование уроков истории 

(1945 год – начало XXI) 

12 «А» класс 

2 часа в неделю 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количе

ство 

часов 

Программное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 

1. Введение. История Рос-

сии. 1945 год – начало 

ХХI века 

2 Периодизация и общая характе-

ристика истории СССР, 

России 1945 года – начала ХХI 

века 

Выделять основные периоды в истории 

СССР, России 1945 года – начала ХХI века, 

называть их хронологические рамки, объяс-

нять основания периодизации. 

Принимать участие в беседе о 

предмете и методах современной 

исторической науки, об обществен-

ных функциях исторического зна-

ния. 

Раздел 1. СССР в 1945–1991 гг. 

1.1 

 

СССР в послевоенные годы 

 

4 

 

Послевоенные годы. Влияние 

Победы. Потери и демографи-

ческие проблемы. Социальная 

адаптация фронтовиков. Репа-

триация. Борьба с беспризорно-

стью и преступностью. Восста-

новление и развитие экономики 

и социальной сферы. 

Восстановление промышленно-

сти. Сельское хозяйство. Меры 

по улучшению жизни населения. 

Характеризовать состояние экономики 

СССР после окончания Великой Отече-

ственной войны, используя карту. 

Участвовать в обсуждении вопросов о при-

чинах трудностей и проблем развития со-

ветского общества в послевоенное время, об 

эффективности принимавшихся мер по их 

преодолению, высказывать и аргументиро-

вать свое суждение. 

Раскрывать важнейшие приоритеты и ре-

сурсы послевоенного восстановления эко-



Политическая система в после-

военные годы. Сталин и его 

окружение. Союзный центр и 

национальные регионы: пробле-

мы взаимоотношений. Послево-

енные репрессии. 

 

Идеология, наука, культура и 

спорт в послевоенные годы. 

Соперничество в высших эше-

лонах власти. Усиление идеоло-

гического контроля над обще-

ством. Основные тенденции раз-

вития советской литературы и 

искусства. Развитие советской 

науки. Советский спорт. 

 

Место и роль СССР в послевоен-

ном мире. Укрепление геополи-

тических позиций СССР. После-

военные договоры с побежден-

ными противниками. Начало хо-

лодной войны, ее причины и 

особенности. Раскол Европы и 

оформление биполярного мира. 

СССР и страны Азии. 

номики. 

Объяснять причины и характеризовать по-

следствия голода 1946–1947 гг. 

Объяснять причины и социальную значи-

мость проведения денежной реформы и от-

мены карточной системы в 1947 г. 

Участвовать в подготовке проекта 

«Героизм послевоенного восста-

новления экономики» (в том числе 

на материале истории своего края). 

Раскрывать значение понятий: репарации, 

гонка вооружений. 

Давать оценку значения советского атомного 

проекта для обеспечения национальной и 

международной безопасности.  

Рассказывать о деятелях, составлявших 

окружение И.В. Сталина, стиле сталинского 

руководства.  

Объяснять причины усиления репрессий и 

идеологического контроля за обществом в 

послевоенный период. 

Характеризовать сущность и итоги полити-

ческих процессов второй половины 1940-х 

гг. («Ленинградское дело», «Дело врачей»). 

Рассказывать о новых тенденциях в ху-

дожественной культуре, называть из-

вестные произведения советской культу-

ры (литература, кинематограф, театр). 



Рассказывать о проблемах отношений цен-

тра и национальных регионов в послевоен-

ное десятилетие. 

Раскрывать сущность идеологических док-

трин Запада (Доктрина Трумэна, План 

Маршала), характеризовать их роль в меж-

дународных отношениях послевоенного 

времени. 

Характеризовать причины и последствия со-

здания военно- политических блоков НАТО 

и Организации Варшавского договора. 

1.2 СССР в 1953–1964 гг. 8 Смерть Сталина и настроения в 

обществе. Борьба за власть в со-

ветском руководстве. 

Н.С. Хрущев. ХХ съезд 

КПСС и идеологическая 

кампания по разоблаче-

нию культа личности 

Сталина. Реабилитация 

жертв политических ре-

прессий. 

Реорганизация государственных 

органов, партийных и обще-

ственных организаций. Новая 

Программа 

КПСС и проект Конституции 

СССР.  

 

Основные направления эконо-

Характеризовать основные признаки оттепе-

ли в политической сфере. Рассказывать об 

особенностях национальной политики в 

СССР 1953–1964 гг., используя карту. 

Давать оценку значения ХХ съезда КПСС и 

разоблачения культа личности Сталина. 

Излагать оценки личности и деятельности 

И.В. Сталина, приводимые в учебной и 

научно- популярной литературе, выявлять 

общие положения и различия. 

Характеризовать основные 

направления социально-

экономического развития СССР в 

1953–1964 гг. 

Раскрывать значение понятий и тер-

минов: целина, научно- техническая 

революция. 

Рассказывать о задачах и результатах мер по 



мического и социального разви-

тия СССР в 1953–1964 гг. Эко-

номический курс Г.М. Маленко-

ва. Развитие промышленности, 

военного и гражданского секто-

ров экономики. 

Развитие сельского хо-

зяйства и попытки реше-

ния продовольственной 

проблемы. Социальное 

развитие.  

 

Развитие науки и техники 

в 1953–1964 гг. Научно-

техническая революция в 

СССР. Развитие компью-

терной техники. Органи-

зация науки. Фундамен-

тальная наука и произ-

водство. 

Развитие гуманитарных наук. 

Открытие новых месторожде-

ний. Освоение Арктики и Ан-

тарктики. 

Самолетостроение и ракетостро-

ение. Освоение космоса. 

 

Культурное пространство в 

1953–1964 гг. Условия развития 

освоению целинных земель. 

Представить сообщение «Первые в космосе» 

о достижениях советских ученых, конструк-

торов, космонавтов в освоении космоса во 

второй половине 1950-х –первой половине 

1960-х гг. Рассказывать о переменах в повсе-

дневной жизни советских людей в 1950–

1960-х гг. 

Участвовать в подготовке учебного проек-

та с описанием «одного дня из жизни» 

представителей разных слоев советского 

общества в начале 1960-х гг. (по выбору). 



советской культуры. Первые 

признаки наступления оттепели 

в культурной сфере. Власть и 

интеллигенция. Развитие образо-

вания. Власть и церковь. Зарож-

дение новых форм общественной 

жизни. Развитие советского 

спорта. 

 

Перемены в повседневной жизни 

в 1953–1964 гг. Революция бла-

госостояния. Демография. Изме-

нение условий и оплаты труда. 

Перемены в пенсионной систе-

ме. 

Общественные фонды потребле-

ния. 
Решение жилищной проблемы. 

Жизнь на селе. Популярные 

формы досуга. Изменение струк-

туры питания. Товары первой 

необходимости. Книги, журналы, 

газеты. Туризм. Изменение об-

щественных настроений и ожи-

даний. 

 

Новый курс советской внешней 

политики: от конфронтации к 



диалогу. СССР и страны Запада. 

Гонка вооружений. СССР и ми-

ровая социалистическая система. 

Распад колониальной системы. 

СССР и страны третьего мира 

1.3 СССР в 1964–1985 гг. 8 Политическое развитие 

СССР в 1964–1985 гг. 

Итоги и значение «великого де-

сятилетия» Н.С. Хрущева. 

Политический курс Л.И. Бреж-

нева. Конституция СССР 1977 г. 

 

Особенности социально- эконо-

мического развития СССР в 

1964–1985 гг. Новые ориентиры 

аграрной политики: реформа 

1965 г. и ее результаты. Косы-

гинская реформа промышленно-

сти. 

Рост социально-экономических 

проблем. 

 

Развитие науки, образования, 

здравоохранения. Научные и 

технические приоритеты. 

Советская космическая про-

грамма. 

Развитие образования. Советское 

Раскрывать характер политического курса Л. 

И. Брежнева, особенности его руководства. 

Объяснять значение понятий: 

десталинизация, ресталинизация, концепция 

«развитого социализма». 

Характеризовать направленность и результа-

ты косыгинской реформы в промышленно-

сти. 

Объяснять, в чем состояло значение Кон-

ституции СССР, принятой в 1977 г.  

 

Объяснять причины и приводить свиде-

тельства нарастания в СССР в 1970-х гг. 

застойных явлений в экономике. 

Рассказывать о наиболее значимых дости-

жениях СССР второй половины 1960-х – 

1970-х гг. в области науки и техники, об 

известных советских ученых, конструкто-

рах, инженерах. 

Характеризовать экономическое и соци-

альное развитие республик 

СССР во второй половине 1960-х – начале 

1980-х гг. (с привлечением карты). 

Представить сообщение о развитии литера-



здравоохранение.  

 

Идеология и культура. Новые 

идеологические ориентиры. 

Концепция «развитого социа-

лизма». 

Диссиденты и неформалы. 

Литература и искусство: поиски 

новых путей. Достижения совет-

ского спорта. 

 

Повседневная жизнь советского 

общества в 1964–1985 гг. 

Общественные настроения. 

 

Национальная политика и наци-

ональные движения. Новая исто-

рическая общность. 

Изменение национального со-

става населения СССР. Разви-

тие республик в рамках еди-

ного государства. Националь-

ные движения. Эволюция 

национальной политики. 

Внешняя политика СССР в 

1964–1985 гг. Новые вызовы 

внешнего мира. Отношения 

туры в середине 1960-х–середине 1980-х гг. 

(жанры, писатели, произведения). 

Участвовать в обсуждении на тему: 

«Кинематограф середины 1960-х – середины 

1980-х гг.: фильмы, которые мы смотрим 

спустя 50 лет». Объяснять значение поня-

тий: самиздат, тамиздат. 

Представить сообщение о выдающихся 

представителях отечественной науки, лите-

ратуры, искусства второй половины 1960-х – 

середины 1980-х гг. (по выбору, в том числе 

на материале истории своего края). Расска-

зывать, используя карту, об основных очагах 

международной напряженности во второй 

половине 1960-х – начале 1970-х гг. 

Раскрывать значение понятий, терминов: 

пражская весна, разрядка. Рассказывать о 

событиях августа 1968 г. в Чехословакии, 

откликах на них на международной арене и 

внутри страны. 

Раскрывать значение объективных (дости-

жение военно-стратегического паритета 

СССР и США и др.) и субъективных пред-

посылок в деле разрядки международной 

напряженности. 

Характеризовать основные решения и значе-

ние Совещания по безопасности и сотруд-

ничеству в Европе (1975).  

Раскрывать причины ввода войск СССР в 



СССР со странами Запада. 

Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ). СССР и развиваю-

щиеся страны. 

Ввод советских войск в Афгани-

стан. СССР и страны социализ-

ма. 

 

СССР и мир в начале 1980-х гг. 

Нарастание кризисных явлений в 

СССР. Ю.В. Андропов и начало 

формирования идеологии пере-

мен. М.С. Горбачев и его окру-

жение: курс на реформы. 

Афганистан (1979) и его международные 

последствия. 

Объяснять, какие события второй полови-

ны 1960-х – первой половины 1980-х гг. в 

странах Восточной Европы свидетельство-

вали о кризисе существовавших режимов. 

1.4 СССР в 1985–1991 гг. 8 Социально-экономическое раз-

витие СССР в 1985–1991 гг. 

Первый этап преобразований 

М.С. Горбачева: концепция 

ускорения социально- экономи-

ческого развития. 

Второй этап экономических ре-

форм. 

Экономический кризис и окон-

чательное разрушение советской 

модели экономики. 

Разработка программ пе-

рехода к рыночной эко-

номике.  

Раскрывать внутренние и внешние факто-

ры, повлиявшие на ухудшение социально-

экономического и политического положе-

ния СССР в начале 1980-х гг. 

Характеризовать изменения в политической 

системе, проведенные на основе решений 

XIX конференции КПСС и съездов народных 

депутатов СССР. 

Представить сообщение «Основные поли-

тические силы в СССР периода перестрой-

ки, их лидеры и программы». 

Систематизировать в форме таблицы ин-

формацию об основных направлениях и 



 

Перемены в духовной 

сфере в годы перестрой-

ки. Гласность и плюра-

лизм. Литература. 

Кино и театр. Реабилитация 

жертв политических репрессий. 

Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. 

Результаты политики гласности. 

 

Реформа политической системы 

СССР и ее итоги. Начало изме-

нения советской политической 

системы. 

Конституционная реформа 

1988–1991 гг. I Съезд народ-

ных депутатов СССР и его 

значение. Становление мно-

гопартийности. Кризис в 

КПСС и создание 

Коммунистической 

партии РСФСР. 

 

Новое политическое 

мышление и переме-

ны во внешней поли-

тике. 

мероприятиях перестройки в экономике, 

политической сфере, государственном 

управлении. 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

перестройка, гласность, политический плю-

рализм, приватизация, индивидуальная тру-

довая деятельность. 

Объяснять причины нарастания в СССР в 

1980-х гг. межнациональных противоречий 

и сепаратизма. 

Давать оценку значения и последствий от-

мены 6-й статьи Конституции СССР о руко-

водящей роли КПСС. 
Объяснять причины и значение введения по-

ста Президента СССР. Раскрывать сущность 

разногласий между высшими представите-

лями союзной и российской власти, приво-

дить примеры их политического противо-

стояния. 

Характеризовать различия в подходах к об-

новлению СССР, существовавших в конце 

1980-х гг.  

Объяснять, в чем состояли причины и по-

следствия «парада суверенитетов» в СССР 

в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 

Давать оценку значения принятия РСФСР 

Декларации о государственном суверените-

те. Объяснять причины нарастания эконо-

мического кризиса в СССР в 1990–1991 гг. 



СССР и Запад. Начало разору-

жения. 

Разблокирование регио-

нальных конфликтов. Рас-

пад социалистической си-

стемы. Результаты поли-

тики нового мышления. 

Отношение к М.С. Горба-

чеву и его внешней поли-

тике в СССР и в мире.  

 

Национальная политика и 

подъем национальных 

движений. Кризис межна-

циональных отношений. 

Нарастание националисти-

ческих и сепаратистских 

настроений, обострение 

межнациональных кон-

фликтов. Противостояние 

между союзным центром и 

партийным руководством 

республик. Декларация о 

государственном сувере-

нитете РСФСР. Разработка 

нового союзного договора. 

Августовский политиче-

ский кризис 1991 года. 

Давать сравнительную характеристику про-

грамм перехода к рыночной экономике, раз-

работанных союзным и российским руко-

водством. 

Объяснять причины возникновения в 

СССР забастовочного движения в 1989–

1990 гг. 

Раскрывать значение терминов: ГКЧП, СНГ. 

Систематизировать информацию о внутрен-

них и внешних факторах, приведших к рас-

паду СССР (в форме таблицы, тезисов).  

Давать оценку значения Беловежских и 

Алма-Атинских соглашений 1991 г. 

Излагать оценки личности и деятельности 

М.С. Горбачева, приводимые в учебной и 

научно- исторической литературе, объяс-

нять, чем обусловлены их различия. 

Раскрывать сущность и основные положения 

концепции нового мышления. 

Характеризовать основные направления и 

практические результаты внешней политики 

СССР 1985–1991 гг. 



Распад СССР 

1.5 «Наш край в 1945–1991 гг». 1   

1.6 Обобщение по теме: 

«СССР в 1964–1991 гг.» 

1   

Итого по разделу: 17   

Раздел 2. Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

2.1 Российская Федерация в 

1990-е гг. 

8 Российская экономика в услови-

ях рынка. Начало радикальных 

экономических преобразований. 

Ваучерная приватизация. 

Положение в экономике России 

в 1992–1998 гг. Корректировка 

курса реформ. «Олигархический 

капитализм» и финансовые кри-

зисы. 
Дефолт 1998 года и его послед-

ствия. Россия после дефолта. Ре-

зультаты экономических реформ 

1990-х гг. Политическое разви-

тие Российской Федерации. Раз-

работка новой 

Конституции России. Нараста-

ние политико-

конституционного кризиса в 

условиях ухудшения экономи-

Характеризовать основные цели эконо-

мических реформ в России, проведен-

ных правительством Е.Т. Гайдара. 

Раскрывать значение понятий и тер-

минов: шоковая терапия, 

либерализация цен, приватизация, ваучер. 

 

 



ческой ситуации. 

Трагические события осени 

1993 г. в Москве. Конституция 

России 1993 года и ее значе-

ние. Российская многопартий-

ность и становление современ-

ного 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 по-

сле распада СССР. Федера-

тивный договор. Военно-

политический кризис в Че-

ченской Республике. 

Повседневная жизнь. Изменения 

в структуре российского обще-

ства и условиях жизни различ-

ных групп населения в 1990-е гг. 

Численность и доходы населе-

ния. Социальное расслоение. 

Досуг и туризм. 

 

Внешняя политика Российской 

Объяснять причины и привод свидетельства 

значительного падения уровня жизни насе-

ления в России 1990-х гг. 

Раскрывать обстоятельства, приведшие к по-

литическому кризису в России осенью 1993 

г. Объяснять значение понятий: парламента-

ризм, президентская власть, гражданское 

общество. Анализировать текст Конститу-

ции Российской Федерации 1993 г., раскры-

вать значение его положений для укрепления 

российской государственности и обеспече-

ния гражданских прав и свобод. 

Приводить свидетельства обострения меж-

национальных и межконфессиональных 

отношений в России 1990-х гг. 

Давать оценку значения 

Федеративного договора 1992 г. в во-

просе разграничения полномочий меж-



Федерации в 1990-е гг. Новое 

место России в мире. Взаимоот-

ношения с США и странами За-

пада. Агрессия НАТО в Югосла-

вии и изменение политики Рос-

сии в отношении Запада. Отно-

шения со странами Азии, Афри-

ки и Латинской Америки. Россия 

на постсоветском пространстве. 

Результаты внешней политики 

страны в 1990-е гг.  

 

ду центром и субъектами Российской 

Федерации. 

Объяснять, в чем состояли причины и 

обстоятельства, приведшие к военно-

политическому кризису в Чеченской 

Республике. 

Характеризовать меры правительства Рос-

сии по стабилизации экономического раз-

вития в середине 1990-х гг. 

Раскрывать сущность и социальные послед-

ствия деятельности финансовых пирамид в 

России 1990-х гг., объяснять причины их 

популярности у населения. 

Объяснять значение понятий и терминов: 

финансовая пирамида, дефолт. 

Характеризовать международное положение 

и новые приоритеты внешней политики Рос-

сии в 1990-х гг. Объяснять значимость со-

хранения Россией статуса ядерной державы. 

Рассказывать об отношениях России с США 

и странами Запада, раскрывать, чем опреде-

ляется их характер. 

Характеризовать задачи и мероприятия 

внешней политики России на постсоветском 

Пространстве. 

2.2 Россия в ХХI веке 20 Политические вызовы и новые 

приоритеты внутренней полити-

ки России в начале ХХI в. 

Характеризовать основные приоритеты 

и направления внутренней и внешней 

политики в период президентства 



Укрепление вертикали власти. 

Противодействие террористи-

ческой угрозе. Урегулирование 

кризиса в Чеченской Респуб-

лике. 

Обеспечение гражданского со-

гласия и единства общества. 

Утверждение государственной 

символики. 

Военная реформа. Стабилизация 

политической системы в годы 

президентства В.В. Путина. 

 

Россия в 2008–2011 гг. Прези-

дент Д.А. Медведев и его про-

грамма. Военный конфликт в За-

кавказье. 

Новый этап политической ре-

формы. Выборы в Государ-

ственную Думу 2011 г. 

Социально-экономическое раз-

витие России в начале ХХI в. 

Приоритетные национальные 

проекты. Экономическое разви-

тие в 2000–2007 гг. Россия в си-

стеме мировой рыночной эконо-

мики. Мировой экономический 

кризис 2008 г. социальная поли-

В. В. Путина в 2000–2008 гг. Называть 

меры, предпринятые для создания в 

России единого правового простран-

ства и вертикали власти, объяснять их 

значение. 

Раскрывать значение понятий и тер-

минов: вертикаль власти, федераль-

ный округ. 

Давать оценку значения урегу-

лирования кризиса в Чеченской 

Республике. 

Характеризовать роль нефтегазового сектора 

в экономическом развитии России. 

Раскрывать задачи инновационного развития 

России, значение приоритетных националь-

ных проектов. 

Систематизировать в форме таблицы 

информацию об основных направлени-

ях и мероприятиях внутренней и внеш-

ней политики в периоды президентства 

Д.А. Медведева (2008–2012) и В. В. 

Путина (2012–2023). 

Объяснять причины вхождения Крыма в 

состав России в 2014 г., характеризовать 

международную и российскую обще-

ственную реакцию на данное событие. 

Рассказывать, используя карту, об основ-

ных инфраструктурных проектах по раз-



тика.  

Изменения в структуре, занято-

сти и численности населения. 

 

Культура, наука, спорт и обще-

ственная жизнь в 1990-х – начале 

2020-х гг. Последствия распада 

СССР в сфере науки, образова-

ния и культуры. 

Литература. Кинематограф. Му-

зыка. Театр. Изобразительное и 

монументальное искусство. Раз-

витие российской культуры в 

ХХI в. Развитие науки. 

Формирование суверенной си-

стемы образования. Средства 

массовой информации. Россий-

ский спорт. 

Государство и основные религи-

озные конфессии. Повседневная 

жизнь. 

Внешняя политика в начале ХХI 

в. Россия в современном мире. 

Становление нового внешне 

политического курса России в 

2000–2007 гг. Ростмеждуна-

родного авторитета России и 

возобновление конфронтации 

витию Крыма. 

Объяснять причины и приводить доказатель-

ства восстановления лидирующих позиций 

России в международных отношениях в пер-

вые десятилетия 2000-х гг. 

Систематизировать информацию о це-

лях, основных событиях и итогах реали-

зации внешнеполитического курса Рос-

сии в 2000-х – начале 2020-х гг. (в фор-

ме таблицы, схемы). Объяснять значе-

ние терминов: БРИКС; «Большая два-

дцатка». Раскрывать, опираясь на факты 

и информацию карты, направленность 

политики США и НАТО по отношению 

к России в 2000-х – начале 2020-х гг. 

Рассказывать, используя карту, об уча-

стии России в миротворческих мисси-

ях (Приднестровье, Грузия, Нагорный 

Карабах). 

Систематизировать факты о выборах в Госу-

дарственную Думу. Раскрывать особенности 

выборов Президента Российской Федерации. 

Раскрывать причины начала специальной 

военной операции на Украине в 2022 г. 

Называть цели специальной военной опера-

ции (СВО). Приводить примеры фактов ге-

роизма участников СВО. 

Представить сообщение о причинах и фор-

мах гуманитарной и военно-политической 



со странами Запада в 2008–

2020 гг. 

 

Россия в 2012 – начале 2020-х 

гг. Укрепление обороноспо-

собности страны. Социально-

экономическое развитие. Вы-

боры в Государственную Думу 

2016 г. Выборы Президента РФ 

в 2018 г. 

Национальные цели развития 

страны. Конституционная ре-

форма 2020 г. Выборы в Госу-

дарственную 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 исто-

рии. Возрождение нацизма. 

Украинский неонацизм. Перево-

рот 2014 г. на Украине. Возвра-

щение Крыма. 

Судьба Донбасса. Минские со-

поддержки со стороны России Донецкой 

Народной Республики (ДНР) и Луганской 

Народной Республики (ЛНР). 

Излагать оценки личности и деятельности 

В.В. Путина, даваемые в российских и зару-

бежных СМИ, высказывать и аргументиро-

вать свое отношение к ним. 



глашения. Специальная военная 

операция. Противостояние с За-

падом. Украина – неонацистское 

государство. Новые регионы. 

СВО и российское общество. 

Россия – страна героев.  

2.3 «Наш край в 1992–2022 гг.» 1   

2.4 Повторение и обобщение по 

теме «Российская 

Федерация в 1992 – начале 

2020-х гг.» 

1   

 Итого по разделу 16   

 Итоговое обобщение по 

курсу «История России. 

1945 год – начало ХХI 

века» 

1   

 КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 17   
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№ 

п/п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

1. Введение в курс «История России. 1945 год – 

начало ХХI века» 
1 

2. Восстановление и развитие экономики и социальной сферы 1 

3. Политическая система в послевоенные годы 1 

4. Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы 1 

5. Место и роль СССР в послевоенном мире. Внешняя 

политика СССР в 1945–1953 гг. 
1 

6. Новое руководство страны. Смена политического курса 1 

7. Экономическое и социальное развитие в 1953–1964 гг. 1 

8. Развитие науки и техники. в 1953–1964 гг. 1 

9. Культурное пространство в 1953–1964 гг. 1 

10. Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. 1 

11. Внешняя политика в 1953–1964 гг. 1 

12. Повторительно-обобщающий урок по темам 

«СССР в послевоенные годы» и «СССР в 1953–1964 гг.» 
1 

13. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. 1 

14. Социально-экономическое развитие в 1964–1985 гг. 1 

15. Развитие науки, образование, здравоохранения 

в 1964–1985 гг. 
1 

16. Идеология и культура в 1964–1985 гг. 1 

17. Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. 1 

18. Национальная политика и национальные движения 

в 1964–1985 гг. 
1 

19. Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. 1 

20. СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ 1 

21. Социально-экономическое развитие СССР в 1985–1991 гг. 1 

22. Перемены в духовной сфере в годы перестройки 1 

23. Реформа политической системы СССР и её итоги 1 

24. Новое политическое мышление и перемены во внешней 

политике 
1 

25. Национальная политика и подъем национальных движений. 

Распад СССР 
1 

26. Наш край в 1945–1991 гг. 1 

27. Повторительно-обобщающий урок по теме «СССР в 1964 – 

1991 гг.» 
1 

28. Российская экономика в условиях рынка 1 

29. Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. 1 

30. Межнациональные отношения и национальная политика 1 

31. Повседневная жизнь в 1990-е гг. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Россия и мир. Внешняя политика Российской Федерации 

в 1990-е гг. 
1 

33. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней 

политики России в начале ХХI в. 
1 

34. Россия в 2008 – 2011 гг. 1 

35. Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. 

Приоритетные национальные проекты. 
1 

36. Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – 

начале 2020-х гг. 
1 

37. Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – 

начале 2020-х гг. 
1 

38. Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном 

мире 
1 

39. Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном 

мире 
1 

40. Россия в 2012 – начале 2020-х гг. 1 

41. Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО) 1 

42. Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО) 1 

43. Наш край в 1992–2022 гг. 1 

44. Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская 

Федерация в 1992 – начале 2020-х гг.» 
1 

45. Итоговый обобщающий урок по курсу «История России. 

1945 год – начало ХХI века» 
1 
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