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1. Пояснительная записка 

  

1.1. Нормативно-правовая база 

Рабочая программа по истории для 10-11  класса, базовый уровень,  является 

частью Образовательной программы ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-

Петербурга и составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

инструктивно-методическими документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413) 

 Программы по предмету: Рабочая программа  «История России». 6―10 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М. : Просвещение, 2017.  

 Сороко-Цюпа А.О. , Стрелова О.Ю. Новейшая история зарубежных стран XX- начала 

XXIвека // Программы общеобразовательных учреждений. История.  5-11 кл //.-М.: 

Просвещение, 2018. 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 324 на 2021 – 2022 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История» 

(базовый уровень) в старшей школе являются:  

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

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире;  

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

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

исторической тематике.  

Задачами реализации образовательной программы учебного предмета «История» являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии;  

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории;  

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

 4) формирование умений оценивать различные исторические версии.  

Характеристика предмета 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

 

 

 

 

https://base.garant.ru/70188902/


 

1.3. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Учебным планом ГБОУ СОШ № 324 на 2020-2021 г.г. на изучение 

предмета история отводится: 

 в 10 классе базовый уровень – 2 недельных часа из обязательной части; 1 час - части, 

формируемой участниками образовательных  отношений; итого за учебный год – 102 

часа;  

 в 11 классе базовый уровень - 2 недельных часа из обязательной части; 1 час - части, 

формируемой участниками образовательных  отношений; итого за учебный год – 102 

часа;  

1.4. Формы организации образовательного процесса 
В соответствии с требованиями преподавания обществознания образовательный 

процесс организуется с помощью следующих форм урока: 

 уроки-беседы, на которых учащиеся получают информацию от учителя, решают 

(устно) учебные задачи, отвечают на поставленные вопросы (преимущественно 

диалогическая форма общения); 

 уроки-практикумы – применяются для изучения таких тем, где учащиеся могут 

применить полученные ранее знания; 

 уроки взаимообучения учащихся – учащиеся на данном уроке представляют 

одноклассникам заранее подготовленные творческие работы по определенной 

тематике (преимущественно культурологическое направление). 

 

1.5. Образовательные технологии, в том числе инновационные 
Для реализации разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения на уроках применяются следующие образовательные 

технологии: 

 технология личностно-ориентированного обучения – на уроках с целью признания 

уникальности каждого ученика используются индивидуальные карточки с заданиями, 

блиц-опросы; 

 проектно-исследовательская технология – основная цель этой технологии заключается 

в формировании у учащихся навыков проектно-исследовательской деятельности 

(групповая, индивидуальная, парная деятельность) – это даёт возможность ученикам 

развивать свои творческие способности, оценивать роль знаний и увидеть их 

применение на практике. 

 технология интерактивного обучения – предполагает взаимосвязь учеников не только 

с учителем, но друг с другом; позволяет учащимся чувствовать себя на уроке свободно 

и не бояться высказывать и отстаивать свою точку зрения, что очень важно на уроках 

истории. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 
 «Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/) — интерактивные уроки по 

этим темам с 5-го по 11-й класс лучших учителей страны, видеоуроки, задания для 

учащихся 

 «Интернет урок» (https://intemeturok.ru/) — видеоуроки 

 «Московская электронная щкола» (https://uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и 

сценарии уроков 

 Портал История.РФ представляет учебник по Отечественной истории, основанный 

на уникальных видео-лекциях и видео-уроках ведущих историков страны. Главная 

особенность этого учебника состоит в нетрадиционной форме подачи материала, 

доступно и интересно воссоздающего прошлое нашей страны.  В учебнике выделено 

три части в соответствии с периодизацией, основанной на хронологическом принципе 

(https://histrf.ru/lectorium/videocoursebook): 1 часть: История России с древнейших 

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://histrf.ru/lectorium/videocoursebook


времен до XVII века: 2 часть: История России XVIII – ХIХ вв; 3 часть: История 

России ХХ века Видео-материалы сопровождаются: краткими аннотациями по 

каждой теме, отражающими основное содержание лекции; контрольными вопросами, 

направленными на понимание и закрепление просмотренного материала; списком 

литературы, предоставляющим возможность дальнейшего изучения темы. 

 Экстернат и домашняя школа «Foxford» — сервис состоит из онлайн-вебинаров, 

тестов и текстовых заданий в формате, адаптированном к дистанционному 

поурочному изучению школьной программы. В онлайншколе также предусмотрены 

мероприятия по социализации обучающихся, например, походы на выставки. Сервис 

являются примером использования дистанционного образования в общем 

образовании. 

В период удаленного обучения компания «Мобильное Электронное 

Образование» реализует социально-образовательный проект «ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ 

ГРАНИЦ». Открыт бесплатный доступ ко всем курсам школьного и дошкольного 

образования, общеобразовательным курсам СПО, проводятся вебинары для педагогов и 

родителей, а также онлайн уроки для школьников. 

 



 

2.1 Содержание программы на базовом уровне 

10 класс 

Новейшая история (26 ч)  

Тема 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны (8 ч)  
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой 

порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз.  

Причины Первой мировой войны. Первая мировая война Ситуация на Балканах. 

Сараевское убийство. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. 

Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны 

России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция 

государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Политические, 

экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны.  

Тема 2. Межвоенный период (1918–1939) (13 ч) 

 Революционная волна после Первой мировой войны Образование новых национальных 

государств. Народы бывшей российской империи: независимость и вхождение в СССР. 

Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Венгерская советская 

республика.Образование республики в Турции и кемализм. Версальско-вашингтонская 

система Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания.Б. 

Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Политическое развитие 

стран Южной и Восточной Азии Китай после Синьхайской революции. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди. Великая депрессия. Мировой экономический кризис. 

Преобразования Ф. Рузвельта в США «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. Нацистская 

диктатура в Германии. Революция в Испании. Победа Создание оси Берлин–Рим–Токио. 

Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. Развитие культуры в 

первой трети ХХ в. Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, 

сюрреализм, абстракционизм, реализм. Массовая культура. Олимпийское движение.  

Тема 3. Вторая мировая война. (5 ч)  
Начало Второй мировой войны Причины Второй мировой войны. Захват Германией Дании 

и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Начало Великой Отечественной войны и 

войны на Тихом океане Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его 

причины. Пёрл-Харбор. Война в Северной Африке. Сражение при ЭльАламейне. 

Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение 

режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 

«Большая тройка». Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. 

Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных 

государствах. Разгром Германии, Японии и их союзников Открытие Второго фронта и 

наступление союзников. Капитуляция Германии. Наступление союзников против Японии. 

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против 

Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и 

Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская 

конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги 

войны. 

  Россия в современном мире. (76 ч) 

Россия и мир накануне Первой Мировой войны. (2 ч) 

Итоги экономической модернизации 1900-1914 гг.: успехи и противоречия. Результаты 

Первой русской революции. Проблемы российского милитаризма в первой десятилетии 



ХХ века. Характеристика социальной структуры российского общества. Международные 

отношения в первом десятилетии ХХ века. 

Тема 1. История России. Россия в в Первой мировой войне.(8 ч)  
1914–1921 Россия в Первой мировой войне Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы 

командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском фронтах, 

взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Кадровая 

чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей 

власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 

Тема 2. Великая российская революция 1917 г.(10 ч) 

 Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде 

и падение монархии. Конец российской империи. Июльский кризис и конец «двоевластия», 

1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому 

стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьская революция»). Диктатура пролетариата как главное условие 

социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Декрет о мире и заключение Брестского мира. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция 

России 1918 г. Гражданская война и ее последствия.  

Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. 

Деникина и П.Н. Врангеля Политика «военного коммунизма». Продразверстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Убийство царской семьи. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Идеология и 

культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма». Наш край в годы 

революции и Гражданской войны.  

Тема 3. Советский Союз в 1920–1939-е гг. (12 ч) 
СССР в годы нэпа. 1921–1928 Катастрофические последствия Первой мировой и 

Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. 

Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и 

переход к новой экономической политике (нэп). Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. 

В.И. Ленин в оценках современников и историков. Лишенцы. «Раскулачивание». 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. Нэпманы и отношение к 

ним в обществе. Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью.Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 

Престижность военной профессии и научно инженерного труда. Культурная революция. 

Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 

периодом нэпа.  

Тема 4. СССР накануне Великой Отечественной войны.(11 ч)  
Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-

х гг. СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 

Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, 

Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с 

Финляндией. Наш край в 1920–1930-е гг.  

Тема 5. Великая Отечественная война. 1941–1945 (22 ч) 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 

1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Брестская крепость. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны». Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на 



осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и 

разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии 

зимой–весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни».Перестройка 

экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм 

военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. 

«Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. 

Лагеря уничтожения. Холокост. Развертывание партизанского движения. Коренной 

перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское 

наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. 

Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 

1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. «Всё для фронта, всё для 

победы!». Трудовой подвиг народа. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-

лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-

Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Истоки 

«холодной войны».Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и 

материальные потери. Изменения политической карты Европы. Наш край в годы Великой 

Отечественной войны.  

Резерв – 11 часов. 

 

 

2.2 Содержание программы на базовом уровне 

11 класс 

Новейшая история (26 часов)  

Глава I. Соревнование социальных систем. ( 20 часов) 

Тема 1. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 - первой 

половине 1950-х гг.  

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

Маккартизм - «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и 

мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений 

и создание военно-политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав 

— СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от 

прямого военного столкновения. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Раскол Германии. 

Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. 

Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной 

демократии. Создание Комиинформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации 

Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны». 

Тема 2. Международные отношения в 1950 - 1980-е гг. 
Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две 

тенденции в развитии международных отношений: противостояние и стремление к 

разрядке международной напряжённости. Ослабление международной напряжённости 

после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Принцип 

«мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. 

Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. 



Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Достижение Советским Союзом 

паритета - равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной 

напряженности в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических 

наступательных вооружений (ОСВ-1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО).

 «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в 

Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Обострение международной обстановки в 

конце 1970-х - начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое 

мышление» М. С. Горбачева. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение 

о ликвидации ракет меньшей и меньшей дальности 1987 г. 

Тема 3. Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-е гг. «Общество 

потребления».  

Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950-1970-е гг. 

Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой торговли. 

«Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства.  

Тема 4. Кризисы 1970-1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества.  

Причины и сущность экономических кризисов 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. 

Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 

Перегруженность государства социальными обязательствами. Переход к демократии 

бывших социалистических стран в результат краха социализма как общественно-

политической системы в результате революций 1989-1991 гг. 

Тема 5. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути».  

Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал 

(социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики 

«третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание 

неравенства и контрастов богатства-бедности. 

Тема 6. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения.  

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй 

половине XX - начале XXI вв. Появление в лагере консервативных сил христианско-

демократических партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на 

платформу умеренного реформизма. Социалистический интернационал. Гражданское 

общество в период индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное движение. 

Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая декларация прав 

человека (1948). Новые левые. Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения 

гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. 

Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения. 

Тема 7. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы. Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ 

тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное 

восстание в Венгрии в 1956, «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся 

попытки реформ. Революции 1989-1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI 

вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

Тема 8. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития.  

Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития 

конфуцианско-буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-

мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-

Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский 

капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп государств. 



Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки. 

Тема 9. Китай. Индия.  

Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. 

«Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. 

Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 

1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. 

Китай — первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. 

Глава I I. Современный мир. (6 часов)  

Тема 10. Глобализация и новые вызовы XXI в.  

Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и 

мировой торговли, ее последствия. Роль государства в условиях глобализации.  

Тема 11. Международные отношения в конце XX - начале XXI в. 
Окончание «холодной войны». США - единственная сверхдержава мира. Две 

тенденции в мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и 

процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское 

партнерство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. 

Международные и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре 

международных конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ 

(запрещены в России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на 

Балканах. Американо-российские отношения. 

Тема 12.  Культура и искусство в XX – нач. XXI в.  
Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Кризис 

рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального (философия 

жизни, психоанализ).  

Формирование новой художественной системы периода модернизма (1880—1960-е 

гг.). Рождение искусства авангарда, провозглашающего полную свободу творческого 

самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.).  

Завершение эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская 

литература. Литература экзистенциализма, авангарда, магического реализма. 

Художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.).  

Информационная революция. Интернет и становление глобального 

информационного пространства. На пути к новому объяснению мира: теории 

саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей 

постиндустриального информационного общества. Постмодернизм и сотворчество 

читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, 

кинематографе, литературе. 

Повторительно-обобщающий урок по курсу «Всеобщая история». (1 час) 
 

 

 

 

Россия в современном мире. (76 часов) 

Глава I. Апогей и кризис советской системы в 1945–1991 гг.  
Введение. (8 ч) 

Оборона Ленинграда. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». 

Трудовой подвиг народа. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Значение обороны 

Ленинграда. Антигитлеровская коалиция. Советские писатели, композиторы, художники, 

ученые в условиях войны. Значение Великой отечественной войны. 

Тема 1. «Поздний сталинизм» (1945–1953 гг.) (9 ч) 



Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. 

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». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с 

Югославией. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание 

Организации Варшавского договора. Война в Корее. И. В. Сталин в оценках 

современников и историков.  

Тема 2. «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг. (9 ч) 
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

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

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

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

тенденции. Начало Московских кинофестивалей. Стиляги. Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты.  

Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. ХХII Съезд КПСС и 

программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Массовое 

жилищное строительство. «Хрущёвки Поиски нового международного имиджа страны. 

СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и 

стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 

Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Смещение Н. С. 

Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева.  

Тема 3. Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. (10 ч) 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция 

«развитого социализма». Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 

Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Диссидентский вызов. Первые правозащитные 

выступления.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряжённости. «Холодная война» и 

мировые конфликты. «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Л. И. Брежнев в оценках современников и 

историков.  

Тема 4. Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991 гг.) (9 ч) 
Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 



приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в 

советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и 

организации Варшавского договора. Демократизация советской политической системы. 

XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. 

Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. 

Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в  

Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. 

Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. Дестабилизирующая роль «войны законов» 

(союзного и республиканского законодательства).  
«Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста 

Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-

Атинские соглашения). Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, 

Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

М. С. Горбачёв в оценках современников и историков.  

  

Глава II. Российская Федерация.  
Тема 5. Становление новой России (1992–1999 гг.) (10 ч) 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Правительство 

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

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация.  

Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения 

россиян в условиях реформ.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993).. СНГ и союз с Белоруссией. 

Военно-политическое сотрудничество Присоединение России к «большой семерке». 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. 

Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.  

Тема 6. Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации(11 ч)  
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. 

Путина. Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В. В. 

Путина президентом. Государственная Дума.. Человек и общество в конце XX – начале 

XXI вв. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основные принципы и направления государственной социальной политики. Олимпийские 

и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи.  

Повторительно-обобщающий урок по главам I и II. (1 час) 

Итоговое обобщение по учебному предмету «История». (1 час) 

Резерв (8 часов) 



 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

3.1 Личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности;   

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 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.  

3.2 Метапредметные:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;   

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;   

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;   

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения.   

  3.3 Предметные:  

 сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания;  

 владение комплексом знаний об истории человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе;   

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников;  

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике;  

 сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии;  



 владение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике;  

 сформированность умений оценивать различные исторические версии.  

  

4.Требования к уровню подготовки учащихся 

4.1 Выпускник научится 
–– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

 – характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

 – использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко 

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах;  

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами);  

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени;  

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;  

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

 – соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.;  

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

 – применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко 

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

 – критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества;  

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

 – объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

 – самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок; 

 – объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; – давать комплексную оценку историческим 

периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), 

проводить временной и пространственный анализ.  

4.2 Выпускник получит возможность научиться 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов 

исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных 

суждений;  

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 



 – устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической 

ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии;  

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную 

информацию, раскрывая ее познавательную ценность;  

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, 

учебноисследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном 

общении, общественных обсуждениях и т.д.;  

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

 – знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

 – работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 

исторические версии;  

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

 – представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

5. Система оценки планируемых результатов 

5.1 Оценка личностных результатов  

           сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению,  

              сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей;  

       сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

      сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

    знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы.  

 5. 2  Оценка метапредметных результатов       

   способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 



и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

       умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

    умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач;  

      способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям;  

     умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

5.3  ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Виды контроля на уроках: 

 входной контроль, который предполагает предварительную оценку знаний 

учащихся по предмету; 

 текущий контроль, который предполагает систематическую проверку усвоения 

знаний, умений на каждом уроке, оценку результатов обучения на уроке; 

 периодический контроль осуществляется после изучения тем, разделов курса; 

 итоговый контроль включает аттестацию учеников за весь период изучения курса 

обществознания. 

Для систематической и тематической проверки знаний (текущий контроль) на 

уроках обществознания применяются устные и письменные, опросы, тестирования, 

практические работы. 

При составлении заданий используются задания развивающего принципа и 

дифференциации. 

Система оценки планируемых результатов 

Основными видами диагностики уровня сформированности ключевых компетенций 

учащихся и текущего контроля знаний, умений и навыков  на данном этапе обучения 

являются: 

входной - в виде фронтальных опросов и тестирования по курсу за предыдущий класс. 

промежуточный: 

 Устный опрос (собеседование); 

 Публичные выступления (высказывания, монолог, дискуссия, полемика); 

 Исторические диктанты: понятийные (терминологические), хронологические; 

 различные виды работ с исторической картой; 

 анализ исторических источников (поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа, извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевод 

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

аудиовизуального ряда в текст и др.); 

 тесты (однотипные, комплексные); 

историческое сочинение, эссе и т.п. 

итоговый - по итогам изучения курса предусмотрена контрольная работа в виде 

комплексного разноуровневого теста; 



в 11 классе –  для собирающихся сдавать экзамен по истории проводится пробный экзамен 

в формате ЕГЭ. 

Критерии и нормы оценки. 

Устный, письменный ответ: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

 осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

 логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по 

историческому источнику; 

 соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории 

России и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и 

мира; 

 анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, 

руководствуясь принципом историзма; 

 давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических 

личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям 

нравственности); 

 сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 

 применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

 толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 

 демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

 составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

 оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

 читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

 преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает предъявляемые 

требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не 

искажающие общего исторического смысла: 

 демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

 дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

 не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

 демонстрирует общие представления об историческом процессе, но путается в датах, 

допускает неточности в определении понятий; 

  показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 

  отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

  не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей 

истории; 

  не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 

Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся   

 установил тип источника и время (дату) его появления; извлек из источника 

историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в 

тексте проблему; 



 сопоставил факты нескольких исторических источников; 

 применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) для объяснения содержания исторического источника; 

 дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

 привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

 аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

 определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

 извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 

 сопоставил факты нескольких исторических источников; 

 применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

 прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

 привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился ; с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

 не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

 на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать;   

 попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре 

на информацию источника; 

 не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

 не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

 не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

 пересказал текст источника без его комментирования,  или дал ответ не в контексте 

задания. 

Оценивание тестовых ответов: 
Оценка «5»    -    100-90 % 

Оценка «4»    -      89-70 % 

Оценка «3»    -      69-45 % 

Оценка «2»    -      44-20 % 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

История России:  

1. «История России, XX - начало XXІ века: учебник для 9 кл. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, 

М.Ю.Брандт.- М.: Просвещение. 2015г  

2. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XX век. Поурочные разработки. 9 класс. 

Издательство Просвещение. 2014 г.  

3. Иванов А. В., Гиниятуллина И. А., Левина Н. А. История России. Тестовые задания. 9 

класс. Издательство Просвещение. 2014г. 

Всеобщая история: 

 1. Программа курса. Всеобщая история 5-9 класс. А.А. Вигасина-А.О. , Сороко-

Цюпы Просвещение 2014 г  

2. О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая история. 

Учебник. Просвещение 2014 г. 

 3. О.С. Сороко-Цюпа, О.Ю Стрелова. Новейшая история зарубежных стран XX- начала 

XXI в. Методические рекомендации. Просвещение 2014г. 



 4. Всеобщая история. Новейшая история 9 класс. Проверочные и контрольные работы. 

Баранов П.А. к УМК Сороко-Цюпа. Просвещение 2015г 

Дополнительные электронные ресурсы 

1. http://school- collection.edu.ru / – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

2. http://www.shm.ru – официальный сайт Государственного исторического музея. 

3. http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

4. http://www.shpl.ru / – официальный сайт Российской государственной 

исторической библиотеки. 

5. http://historic.ru / – сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 

6. http://ancientrome.ru / – интернет-проект «История  

7. http://rulers.narod.ru / – интернет-проект «Всемирная история в лицах» 

(биографии деятелей всемирной истории). 

8. http://www.istrodina.com / — официальный сайт российского исторического 

иллюстрированного журнала «Родина». 

9. http://9may.ru / — интернет-проект «Наша Победа» (воспоминания, 

фотоматериалы, карты, посвящённые Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.). 

10. Белая гвардия: http://www.whiteforce.newmail.ru/ 

11.Библиотека Исторического факультета МГУ. Раздел «Россия ХХ 

в.»:http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm 

             12. Вторая мировая война в русском Интернете: http://world-war2.chat.ru/ 

           13. Документы сталинского террора: http://www.perpetrator2004.narod.ru/ 

           14.Наша Победа: http://9may.ru/ 

           15.Уроки истории. ХХ век: http://www.urokiistorii.ru/ 

https://www.google.com/url?q=http://www.whiteforce.newmail.ru/&sa=D&ust=1483183412022000&usg=AFQjCNGrKNP3mCkGs_Gj8qbqPBmjDDuUNg
https://www.google.com/url?q=http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm&sa=D&ust=1483183412023000&usg=AFQjCNE8GKDWIBkLunYZA1OdbQjOBPU_JA
https://www.google.com/url?q=http://world-war2.chat.ru/&sa=D&ust=1483183412025000&usg=AFQjCNGKTePbDlyQ_5cfy9FGfhtwUN6jvQ
https://www.google.com/url?q=http://www.perpetrator2004.narod.ru/&sa=D&ust=1483183412027000&usg=AFQjCNG3s0UqrtE4FQAhxt4_rulJNiPpRw
https://www.google.com/url?q=http://9may.ru/&sa=D&ust=1483183412031000&usg=AFQjCNHdmxmZEEN0m0He9dAH1M6WKuAC3w
https://www.google.com/url?q=http://www.urokiistorii.ru/&sa=D&ust=1483183412036000&usg=AFQjCNHXU-kDLJeUWSltVmE72rcAKzj-ig
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