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Планируемые результаты изучения предмета «История России. Всемирная история»  для 

10 классов 

 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 
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формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 
 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
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• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
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задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
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деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

 Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
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соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

 Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
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 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
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условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новейшего 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее 

время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новейшее время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Новейшего времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новейшее время, памятников материальной и художественной 
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культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Новейшего времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Новейшего времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новейшее время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм». «диктатура», 

«тоталитаризм», «авторитаризм», «демократия» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Новейшего времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Новейшего времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новейшее время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Новейшего времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями. 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения. 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государства  

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 анализировать, делать выводы; давать нравственную и правовую оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения 

 преобразовывать извлеченную информацию в соответствии с заданием (выделять 

главное, сравнивать, выражать свое отношение) и представлять ее в виде письменного 

текста 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новейшее время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
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Планируемые результаты изучения предмета «История России. Всемирная история»   

для 11 классов 

 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 
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формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 
 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
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• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

10. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

11. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
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задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

12. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

13. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

14. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
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деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

 Познавательные УУД 

15. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

16. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
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соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

17. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

18. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

 Коммуникативные УУД 

14. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
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 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

15. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

16. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
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условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новейшего 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее 

время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новейшее время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Новейшего времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новейшее время, памятников материальной и художественной 
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культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Новейшего времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Новейшего времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новейшее время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм». «диктатура», 

«тоталитаризм», «авторитаризм», «демократия» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Новейшего времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Новейшего времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новейшее время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Новейшего времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями. 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения. 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государства  

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 анализировать, делать выводы; давать нравственную и правовую оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения 

 преобразовывать извлеченную информацию в соответствии с заданием (выделять 

главное, сравнивать, выражать свое отношение) и представлять ее в виде письменного 

текста 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новейшее время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
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Содержание учебного курса 

 

Название раздела Краткое содержание Воспитательный 

аспект 

 

10 класс 

Новейшая история ХХ — начало XXI в. (24 часа) 

 

Новейшая 

история. Первая 

половина XX 

века 

От войны к миру. Крушение империй и 

образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. 

Создание Лиги Наций. Урегулирование 

на Дальнем Востоке и на Тихом океане. 

Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 

1920-х гг. в Европе. Революция в 

Германии: причины, участники, итоги. 

Раскол социал-демократического 

движения. Установление авторитарных 

режимов в ряде европейских стран в 

начале 1920-х гг. Приход фашистов к 

власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. 

Экономическое развитие: от 

процветания к кризису 1929—1933 гг. 

Опыт социальных компромиссов: 

первые лейбористские правительства в 

Великобритании. Великая депрессия. 

«Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и 

тоталитарных режимов в 1930-е гг. в 

странах Центральной и Восточной 

Европы. Приход нацистов к власти в 

Германии; А. Гитлер. Внутренняя и 

внешняя политика гитлеровского 

режима. 

Создание и победа Народного фронта во 

Франции. Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта в 

Испании. Гражданская война 1936—

1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт 

модернизации в Турции; М. Кемаль 

Ататюрк. Революция 1920-х гг. в Китае. 

Движение народов Индии против 

колониального гнёта; М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. 

Социальные потрясения начала XX в. и 

духовная культура. Отход от традиций 

классического искусства. Модернизм. 

Авангардизм. Течения в литературе и 

Создание 

благоприятных 

условий для развития 

ценностных 

отношений:  

- опыт самопознания и 

самоанализа; 

- опыт социально 

приемлемого 

самовыражения и 

самореализации; 

- опыт изучения, 

защиты и 

восстановления 

культурного наследия 

человечества; 
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искусстве 1920—1930-х гг. 

Тоталитаризм и культура. Деятели 

культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—

1930-е гг. Лига Наций и её деятельность 

в 1920-е гг. Обострение международных 

отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—

Рим—Токио». Агрессия на Дальнем 

Востоке, в Европе. Политика 

невмешательства и умиротворения. 

Дипломатические переговоры 1939 г., их 

результаты. Причины и начало войны. 

Этапы, театры боевых действий, 

основные участники войны. 

Установление «нового порядка» на 

оккупированных территориях; геноцид, 

Холокост. Движение Сопротивления, его 

руководители и герои. Создание и 

деятельность антигитлеровской 

коалиции. Главные события войны в 

Европе, на Тихом океане, в Северной 

Африке. Конференции руководителей 

СССР, США и Великобритании. 

Капитуляция Германии. Завершение 

войны на Дальнем Востоке. Итоги и 

уроки войны. 

 

Новейшая 

история. Вторая 

половина XX 

века 

Изменения на политической карте мира 

после Второй мировой войны. 

Отношения между державами-

победительницами. Формирование 

биполярного мира. Начало «холодной 

войны». 

Новые явления в экономике и 

социальной жизни послевоенного мира. 

Научно-техническая революция второй 

половины XX в. Переход от 

индустриального общества к 

постиндустриальному, 

информационному обществу. Эволюция 

социальной структуры общества. 

Соединённые Штаты Америки во второй 

половине ХХ — начале XXI в. Путь к 

лидерству. Политическое развитие: 

демократы и республиканцы у власти, 

президенты США. Социальные 

движения, борьба против расовой 

дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй 

половине XX — начале XXI в. 

Экономическое развитие, «государство 

благосостояния». Внутренняя и внешняя 

Создание 

благоприятных 

условий для развития 

ценностных 

отношений:  

- опыт самопознания и 

самоанализа; 

- опыт социально 

приемлемого 

самовыражения и 

самореализации; 

- опыт изучения, 

защиты и 

восстановления 

культурного наследия 

человечества; 
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политика консерваторов и социалистов. 

Политические лидеры. Социальные 

выступления. Эволюция католической 

церкви. Установление демократических 

режимов в 1970-е гг. в Португалии, 

Испании, Греции. Европейская 

интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй 

половине ХХ — начале XXI в. 

Революции середины 1940-х гг. 

Социалистический эксперимент: 

достижения и противоречия. События 

конца 1980-х — начала 1990-х гг., 

падение коммунистических режимов. 

Политические и экономические 

преобразования 1990-х гг. Социальные 

отношения. Внешнеполитические 

позиции восточноевропейских 

государств. Проблемы интеграции в 

единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй 

половине XX — начале XXI в. Япония: 

от поражения к лидерству; научно-

технический прогресс и традиции; 

внешняя политика. Освобождение стран 

Азии и Африки и крушение 

колониальной системы во второй 

половине ХХ в.: этапы, основные 

движущие силы и лидеры 

освободительной борьбы. Проблемы 

модернизации и выбор путей развития 

(Китай, Индия, «новые индустриальные 

страны», страны Юго-Западной Азии и 

Северной Африки). Место государств 

Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй 

половине ХХ — начале XXI в. 

Экономические отношения 

(неравномерность развития стран 

региона, проблемы модернизации). 

Политические режимы: демократия и 

диктатура. Реформизм и революции как 

пути преодоления социально-

экономических противоречий. Роль 

лидеров и народных масс в Новейшей 

истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй 

половине XX — начале XXI в. Новый 

виток научно-технического прогресса. 

Информационная революция. Развитие 

средств коммуникации и массовой 

информации. Изменения в образе жизни 
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людей. Многообразие стилей и течений в 

художественной культуре второй 

половины XX — начала XXI в. Массовая 

культура. Расширение контактов и 

взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй 

половине ХХ — начале XXI в. 

Расстановка сил в Европе и мире в 

первые послевоенные годы. «Холодная 

война», гонка вооружений, 

региональные конфликты. Движение за 

мир и разоружение. Хельсинкский 

процесс. Новое политическое мышление 

в международных отношениях. 

Изменение ситуации в Европе и мире в 

конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад 

биполярной системы. ООН, её роль в 

современном мире. 

Основное содержание и противоречия 

современной эпохи. Глобальные 

проблемы человечества. Мировое 

сообщество в начале XXI в. 

 

10 класс 

Россия в Новейшее время XX — начало XXI в. (46 ч.) 

 

Россия в годы 

«великих 

потрясений» 

Периодизация и основные этапы 

отечественной истории XX — начала 

XXI в. Задачи и особенности 

модернизации страны. Динамика 

промышленного развития. Роль 

государства в экономике России. 

Монополистический капитализм. 

Иностранный капитал в России. 

Аграрный вопрос. Российское общество 

в начале XX в.: социальная структура, 

положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале 

XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. 

Консервативно-охранительная политика. 

Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты начала XX в. и 

опыт их реализации (С. Ю. Витте, 

П. А. Столыпин). Самодержавие и 

общество. Русско-японская война 1904—

1905 гг.: планы сторон, основные 

сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и 

политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в 

начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Создание 

благоприятных 

условий для развития 

ценностных 

отношений:  

- опыт самопознания и 

самоанализа; 

- опыт социально 

приемлемого 

самовыражения и 

самореализации; 

- опыт изучения, 

защиты и 

восстановления 

культурного наследия 

человечества; 
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Возникновение социалистических 

организаций и партий: их цели, тактика, 

лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, 

В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). Первая 

российская революция (1905—1907 гг.): 

причины, характер, участники, основные 

события. Реформа политической 

системы. Становление российского 

парламентаризма. Формирование 

либеральных и консервативных 

политических партий, их программные 

установки и лидеры (П. Н. Милюков, 

А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). 

Думская деятельность в 1906—1907 гг. 

Итоги и значение революции. 

Правительственная программа 

П. А. Столыпина. Аграрная реформа: 

цели, основные мероприятия, итоги и 

значение. Политическая и общественная 

жизнь в России в 1912—1914 гг. 

Культура России в начале XX в. 

Открытия российских учёных в науке и 

технике. Русская философия: поиски 

общественного идеала. Развитие 

литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. 

Изобразительное искусство: традиции 

реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство (С. В. Рахманинов, 

Ф. И. Шаляпин). Русский балет. 

«Русские сезоны» С. П. Дягилева. 

Первые шаги российского 

кинематографа. Российская культура 

начала XX в. — составная часть мировой 

культуры. Россия в Первой мировой 

войне. Международные противоречия на 

рубеже XIX—XX вв. Формирование 

двух военно-политических блоков в 

Европе. Причины войны, цели и планы 

сторон. Начало войны. Восточный 

фронт: основные события, их влияние на 

общий ход войны. Человек на фронте и в 

тылу. Отношение к войне в обществе. 

Нарастание оппозиционных настроений. 

Революционные события 1917 г.: от 

Февраля к Октябрю. Причины 

революции. Падение самодержавия. 

Временное правительство и советы. 

Основные политические партии, их 
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лидеры. Альтернативы развития страны 

после Февраля. Кризисы власти. 

Выступление генерала Корнилова. 

Политическая тактика большевиков, их 

приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые 

декреты. Создание советской 

государственности. В. И. Ленин. Созыв и 

роспуск Учредительного собрания. 

Брестский мир: условия, экономические 

и политические последствия. 

Экономическая политика советской 

власти: «красногвардейская атака на 

капитал», политика военного 

коммунизма. Гражданская война в 

России: предпосылки, участники, 

основные этапы вооружённой борьбы. 

Белые и красные: мобилизация сил, 

военные лидеры, боевые действия в 

1918—1920 гг. Белый и красный террор. 

Положение населения в годы войны. 

«Зелёные». Интервенция. Окончание и 

итоги Гражданской войны. Причины 

победы большевиков. Казанская 

губерния в начале ХХ века 

Советский Союз 

в 1920-1930 гг. 

Экономический и политический кризис в 

конце 1920 — начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти 

(крестьянские восстания, мятеж в 

Кронштадте). Переход к новой 

экономической политике. Образование 

СССР: предпосылки объединения 

республик, альтернативные проекты и 

практические решения. Национальная 

политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. 

Обострение внутрипартийных 

разногласий и борьбы за лидерство в 

партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, 

причины его свёртывания. Советская 

модель модернизации. 

Индустриализация: цели, методы, 

экономические и социальные итоги и 

следствия. Первые пятилетки: задачи и 

результаты. Коллективизация сельского 

хозяйства: формы, методы, 

экономические и социальные 

последствия. Особенности советской 

политической системы: 

однопартийность, сращивание 

партийного и государственного 

Создание 

благоприятных 

условий для развития 

ценностных 

отношений:  

- опыт самопознания и 

самоанализа; 

- опыт социально 

приемлемого 

самовыражения и 

самореализации; 

- опыт изучения, 

защиты и 

восстановления 

культурного наследия 

человечества; 
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аппарата, контроль над обществом. 

Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые 

репрессии, их последствия. Изменение 

социальной структуры советского 

общества. Положение основных 

социальных групп. Повседневная жизнь 

и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—

1930-е гг. «Культурная революция»: 

задачи и направления. Ликвидация 

неграмотности, создание системы 

народного образования. Развитие 

советской науки. Утверждение метода 

социалистического реализма в 

литературе и искусстве. Власть и 

интеллигенция. Идеологический 

контроль над духовной жизнью 

общества. Политика власти в отношении 

религии и церкви. Русская культура в 

эмиграции. Конституция СССР 1936 г. 

Страна в конце 1930-х — начале 1940-

х гг. Основные направления внешней 

политики Советского государства в 

1920—1930-е гг. Укрепление позиций 

страны на международной арене. 

Участие СССР в деятельности Лиги 

Наций. Попытки создания системы 

коллективной безопасности. 

Дальневосточная политика. События у 

озера Хасан и реки Халхин-Гол. 

Советско-германские договоры 1939 г., 

их характер и последствия. 

Внешнеполитическая деятельность 

СССР в конце 1939 — начале 1941 г. 

Война с Финляндией и её итоги. 

Татарстан в годы революции и 

гражданской войны. ТАССР в 20е годы в 

условиях ускоренной модернизации. 

 Великая 

Отечественная 

война. 1941-

1945 гг. 
 

Начало, этапы и крупнейшие 

сражения Великой Отечественной войны 

1941—1945 гг. Советский тыл в годы 

войны. Оккупационный режим на 

занятых германскими войсками 

территориях. Партизанское движение. 

Человек на войне (полководцы и 

солдаты, труженики тыла). Наука и 

культура в годы войны. Роль СССР в 

создании и деятельности 

антигитлеровской коалиции. Изгнание 

захватчиков с советской земли, 

освобождение народов Европы. 

Решающий вклад СССР в разгром 

Создание 

благоприятных 

условий для развития 

ценностных 

отношений:  

- опыт самопознания и 

самоанализа; 

- опыт социально 

приемлемого 

самовыражения и 

самореализации; 

- опыт изучения, 

защиты и 

восстановления 



27 

 

гитлеровской Германии. Завершение 

Великой Отечественной войны. 

Действия советских войск в 

Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. 

Причины победы советского народа. 

Советские полководцы (Г. К. Жуков, 

К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, 

И. С. Конев, И. Д. Черняховский и др.). 

Великая Отечественная война 1941—

1945 гг. в памяти народа, произведениях 

искусства. 

Республика  в годы ВОВ 

культурного наследия 

человечества; 

 

Апогей и кризис 

советской 

системы. 1945-

1991 гг.  

Послевоенное общество. 

Возрождение и развитие 

промышленности. Положение в 

сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей 

в послевоенное время. Голод 1946—

1947 гг. Противоречия социально-

политического развития. Усиление роли 

государства во всех сферах жизни 

общества. Идеология и культура в 

послевоенный период; идеологические 

кампании 1940-х гг. Внешняя политика 

СССР в послевоенные годы. Укрепление 

статуса СССР как великой мировой 

державы. Формирование двух военно-

политических блоков. Начало «холодной 

войны». Политика укрепления 

социалистического лагеря. Смерть 

Сталина и борьба за власть. XX съезд 

КПСС и его значение. Начало 

реабилитации жертв политических 

репрессий. Основные направления 

реформирования советской экономики и 

его результаты. Социальная политика; 

жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во 

внешней политике (концепция мирного 

сосуществования государств с 

различным общественным строем). 

Карибский кризис, его преодоление. 

СССР и страны социалистического 

лагеря. Взаимоотношения со странами 

«третьего мира». Советская культура в 

конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-

техническая революция в СССР, 

открытия в науке и технике 

(М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, 

А. Д. Сахаров и др.). Успехи советской 

космонавтики (С. П. Королёв, 

Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в 

Создание 

благоприятных 

условий для развития 

ценностных 

отношений:  

- опыт самопознания и 

самоанализа; 

- опыт социально 

приемлемого 

самовыражения и 

самореализации; 

- опыт изучения, 

защиты и 

восстановления 

культурного наследия 

человечества; 
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художественной жизни страны. 

«Оттепель» в литературе, молодые поэты 

1960-х гг. Театр, его общественное 

звучание. Власть и творческая 

интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического 

курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки 

Н. С. Хрущёва. Альтернативы развития 

страны в середине 1960-х гг. 

Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 

1965 г.: задачи и результаты. 

Достижения и проблемы в развитии 

науки и техники. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Усиление 

позиций партийно-государственной 

номенклатуры. Концепция развитого 

социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — 

середине 1980-х гг. Развитие среднего и 

высшего образования. Усиление 

идеологического контроля в различных 

сферах культуры. Инакомыслие, 

диссиденты. Достижения и 

противоречия художественной 

культуры. Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных 

отношений в середине 1960-х — 

середине 1980-х гг. Установление 

военно-стратегического паритета между 

СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной 

напряжённости в отношениях Восток—

Запад. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Отношения 

СССР с социалистическими странами. 

Участие СССР в войне в Афганистане. 

Завершение периода разрядки. 

Предпосылки изменения 

государственного курса в середине 1980-

х гг. М. С. Горбачёв. Реформа 

политической системы. Возрождение 

российской многопартийности. 

Демократизация и гласность. 

Национальная политика и 

межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. 

Перемены и повседневная жизнь людей в 

городе и селе. Изменения в культуре и 

общественном сознании. Возрастание 

роли средств массовой информации. 

Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: 



29 

 

новое политическое мышление, его 

воздействие на международный климат. 

Снижение угрозы мировой ядерной 

войны. Вывод советских войск из 

Афганистана. Смена политических 

режимов в странах Восточной Европы, 

роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и 

последствия осуществления курса 

нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и 

обострение межнациональных 

противоречий в СССР. Образование 

новых политических партий и движений. 

Августовские события 1991 г. Роспуск 

КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. 

Причины и последствия кризиса 

советской системы и распада СССР. 

Республика в послевоенные 1950-60е 

годы. Республика во второй половине 

1960-х – начале 1980-х гг. Татарстан в 80-

90е годы ХХ века 

Российская 

Федерация 

Вступление России в новый этап 

истории. Формирование суверенной 

российской государственности. 

Изменения в системе власти. 

Б. Н. Ельцин. Политический кризис 

осени 1993 г. Принятие Конституции 

России (1993 г.). Экономические 

реформы 1990-х гг.: основные этапы и 

результаты. Трудности и противоречия 

перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной 

политики: успехи и просчёты. 

Нарастание противоречий между 

центром и регионами. Военно-

политический кризис в Чеченской 

Республике. Геополитическое 

положение и внешняя политика России в 

1990-е гг. Россия и Запад. Балканский 

кризис 1999 г. Отношения со странами 

СНГ и Балтии. Восточное направление 

внешней политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские 

выборы 2000 г. Деятельность 

Президента России В. В. Путина: курс на 

продолжение реформ, стабилизацию 

положения в стране, сохранение 

целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение 

гражданского согласия и единства 

общества. Новые государственные 

символы России. Развитие экономики и 

Создание 

благоприятных 

условий для развития 

ценностных 

отношений:  

- опыт самопознания и 

самоанализа; 

- опыт социально 

приемлемого 

самовыражения и 

самореализации; 

- опыт изучения, 

защиты и 

восстановления 

культурного наследия 

человечества; 
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социальной сферы. Переход к политике 

государственного регулирования 

рыночного хозяйства. Приоритетные 

национальные проекты и федеральные 

программы. Политические лидеры и 

общественные деятели современной 

России. Культура и духовная жизнь 

общества в начале XXI в. 

Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни 

общества. Многообразие стилей 

художественной культуры. Российская 

культура в международном контексте. 

Власть, общество, церковь. 

Воссоединение Русской православной 

церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. 

Президент России Д. А. Медведев. 

Общественно-политическое развитие 

страны на современном этапе. 

Государственная политика в условиях 

экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической 

стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России. 

Решение задач борьбы с терроризмом. 

Российская Федерация в системе 

современных международных 

отношений. Основные итоги развития 

России с древнейших времен до наших 

дней. Значение изучения истории. 

Опасность фальсификации прошлого 

России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории 

России – угроза национальной 

безопасности страны. Татарстан на 

рубеже XX – XXI вв. 

 

11 класс 

Россия с древнейших времен до начала XXI в. (70 ч.) 

 

От Древней Руси 

к Российскому 

государству 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности. Восточная 

Европа в середине I тыс. н. э. 

Образование государства Русь. Русь в 

конце X – начале XII в.  Русь в середине 

XII – начале XIII в. Русские земли в 

середине XIII - XIV в. Народы и 

государства степной зоны Восточной 

Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Формирование единого Русского 

государства в XV веке.   

Создание 

благоприятных 

условий для развития 

ценностных 

отношений:  

- опыт самопознания и 

самоанализа; 

- опыт социально 

приемлемого 

самовыражения и 

самореализации; 
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- опыт изучения, 

защиты и 

восстановления 

культурного наследия 

человечества; 

 

Россия в XVI-

XVII вв. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого 

княжества к царству. Завершение 

объединения русских земель вокруг 

Москвы. Правление Василия III, 

регентство Елены Глинской, период 

боярского правления, царствование 

Ивана IV и Федора Ивановича. Внешняя 

политика в XVI в. Органы 

государственной власти. Смута в России: 

царствование Бориса Годунова, Василия 

Шуйского. Самозванцы и самозванство. 

Земский собор 1613 г. Россия в XVII 

веке. Россия при первых Романовых: 

экономика, социальная структура, 

внешняя политика,  культурное 

пространство 

Создание 

благоприятных 

условий для развития 

ценностных 

отношений:  

- опыт самопознания и 

самоанализа; 

- опыт социально 

приемлемого 

самовыражения и 

самореализации; 

- опыт изучения, 

защиты и 

восстановления 

культурного наследия 

человечества; 

 

Россия в конце 

XVII - XVIII 

вв: от царства 

к империи 
 

Россия в эпоху преобразований Петра I: 

предпосылки преобразований, 

экономическая, социальная, 

административная, церковная, внешняя 

политика. Культура и быт. После Петра 

Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов».  Россия в 1760-х – 1790- гг. 

Правление Екатерины II. Культурное 

пространство Российской империи в 

XVIII в.  Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Создание 

благоприятных 

условий для развития 

ценностных 

отношений:  

- опыт самопознания и 

самоанализа; 

- опыт социально 

приемлемого 

самовыражения и 

самореализации; 

- опыт изучения, 

защиты и 

восстановления 

культурного наследия 

человечества; 

 

Российская 

империя в XIX – 

начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: Проекты 

либеральных реформ, Отечественная 

война 1812 г. Охранительные тенденции 

во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. 

Дворянская оппозиция самодержавию. 

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм. 

Расширение империи: русско-иранская и 

русско-турецкая войны. Сословная 

структура российского общества. 

Создание 

благоприятных 

условий для развития 

ценностных 

отношений:  

- опыт самопознания и 

самоанализа; 

- опыт социально 

приемлемого 

самовыражения и 

самореализации; 
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Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. 

Россия в эпоху реформ. Преобразования 

Александра II: социальная и правовая 

модернизация. Многовекторность 

внешней политики империи. Идеология 

самобытного развития России. 

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность. 

Индустриализация и урбанизация. 

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. Общественная 

жизнь в 1860 – 1890-х гг.  

Кризис империи в начале ХХ века. На 

пороге нового века: динамика и 

противоречия развития. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Первая российская 

революция 1905-1907 гг. Формирование 

многопартийной системы. Уроки 

революции: политическая стабилизация 

и социальные преобразования. 

«Серебряный век» российской культуры. 

- опыт изучения, 

защиты и 

восстановления 

культурного наследия 

человечества; 

 

Россия в 

Новейшее время 

XX — начало 

XXI в 

Россия в годы «великих потрясений». 

Россия в Первой мировой войне. 

Революционные события 1917 г. 

Кризисы власти. Падение самодержавия. 

Становление советской власти. 

Гражданская война в России. Советский 

Союз в 1920-1930 гг. Экономический и 

политический кризис в конце 1920 — 

начале 1921 г. НЭП. Индустриализация. 

Первые пятилетки. Коллективизация. 

Массовые репрессии, их последствия. 

«Культурная революция». Конституция 

СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — 

начале 1940-х гг. Основные направления 

внешней политики Советского 

государства в 1920—1930-е гг. Великая 

Отечественная война. 1941-1945 гг. 

Апогей и кризис советской системы. 

1945-1991 гг. Послевоенное общество. 

Формирование двух военно-

политических блоков. Начало «холодной 

войны». XX съезд КПСС и его значение. 

Выработка новых подходов во внешней 

политике. Карибский кризис. Советская 

культура в конце 1950-х — 1960-е гг. 

Научно-техническая революция в СССР. 

Противоречия внутриполитического 

курса Н. С. Хрущёва. Альтернативы 

развития страны в середине 1960-х гг. 

Л. И. Брежнев. Предпосылки изменения 

государственного курса в середине 1980-

Создание 

благоприятных 

условий для развития 

ценностных 

отношений:  

- опыт самопознания и 

самоанализа; 

- опыт социально 

приемлемого 

самовыражения и 

самореализации; 

- опыт изучения, 

защиты и 

восстановления 

культурного наследия 

человечества; 
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х гг. М. С. Горбачёв. Нарастание 

экономического кризиса и обострение 

межнациональных противоречий в 

СССР. Образование новых политических 

партий и движений. Августовские 

события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад 

СССР. Образование СНГ. Причины и 

последствия кризиса советской системы 

и распада СССР. Республика в 

послевоенные 1950-60е годы. 

Республика во второй половине 1960-х – 

начале 1980-х гг. Татарстан в 80-90е годы 

ХХ века. Российская Федерация. 

Вступление России в новый этап 

истории. Формирование суверенной 

российской государственности. 

Изменения в системе власти. 

Б. Н. Ельцин. Деятельность Президента 

России В. В. Путина 
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Тематическое планирование 

Новейшая история ХХ — начало XXI в. (24 часа) 

Учебник: О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа (под ред. А.А.Искандерова) 

Всеобщая история. Новейшая история 10 класс. М., Просвещение, 2020 г. 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

  Новейшая история. Первая половина XX века 15 ч. 

1 Мир накануне Первой мировой войны 
1 

2 
Происхождение Первой мировой войны. Первая 

мировая война 1914-1918 г.г. 

1 

3 Последствия войны: революции и распад 

империй 

1 

4 Версальско-Вашингтонская система. 

Международные отношения в 1920 –е г.г. 

1 

5 Страны Запада в 1920—е гг. США. 

Великобритания, Франция. Германия 

1 

6 Мировой экономический кризис 1929-1933 г.г. 

Великая депрессия. Пути выхода из кризиса.  

1 

7 Страны Запада в 1930 –е гг. США: «Новый курс» 

Ф.Рузвельта. Великобритания: национальное 

правительство. 

1 

8 Нарастание агрессии в мире. Установление 

нацисткой диктатуры в Германии. 

1 

9 Борьба с фашизмом. Народный фронт во 

Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму 

1 

10 Международные отношения в 1930 –е гг. 

Политика «умиротворения» агрессора. 

1 

11 Восток в первой половине XX в. 1 

12 Проектная деятельность: «Латинская Америка в 

первой половине ХХ века». «Культура и 

искусство в первой половине ХХ века» 

1 

13 Вторая мировая война 1939-1945 гг. 1 

14 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное 

урегулирование. 

1 

15 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Вторая мировая война и ее последствия» 

1 

 Новейшая история. Вторая половина XX века 9 ч. 

16 Начало «холодной войны».  Международные 

отношения в 1950-1980-е гг. От «разрядки» к 

возвращению политики «холодной войны» 

1 
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17 Завершение эпохи индустриального общества. 

1945г.- 1970-е гг. «Общество потребления». 

1 

18 Кризисы 1970-1980-х гг. Становление 

постиндустриального общества. 

1 

19 Экономическая и социальная политика. 

Неоконсервативный поворот. Политика третьего 

пути. 

1 

20 Политическая борьба, гражданское общество и 

социальные движения 

1 

21 Преобразование и революции в странах 

Центральной и Восточной Европы 

1 

22 Проектная деятельность. «Страны Азии и 

Африки. Деколонизация и выбор путей 

развития». «Индия, Китай, Япония» 

1 

23 Глобализация и новые вызовы XXI в. 

Международные отношения в конце ХХ-начале 

ХХ1 в. 

1 

24 Повторительно-обобщающий урок по теме «Мир 

во второй половине ХХ века». 

1 

 Россия в годы «великих потрясений» 7 ч. 

25 Россия в начале ХХ века. Русско-японская война 

и первая русская революция 1905-1907 гг. 

1 

26 Россия в 1907-1914 гг. «Третьеиюньская 

монархия». Столыпинская аграрная реформа. 

1 

27 Российская империя в Первой мировой войне 1 

28 
Наш край в Первой мировой войне. 1 

29 Россия в период революций 1917 года. 1 

30 Первые революционные преобразования 

большевиков.  Экономическая политика 

советской власти. Военный коммунизм. 

1 

31 Гражданская война 1918-1920 гг. Гражданская 

война в Поволжье.  

1 

 Советский Союз в 1920-1930 гг. 7 ч. 

32 Экономический и политический кризис начала 

1920-х годов. Переход к НЭПу.  Экономика 

НЭПа 

1 

33 Образование СССР. Национальная политика в 

1920-х годах.   Образование ТАССР. Характер 

национальной политики большевиков и ее 

оценка. 

1 

34 Политическое развитие в 1920-е годы. 1 

35 Международное положение и внешняя политика 

СССР в 1920-е годы 

1 

36 Культурное пространство советского общества в 

1920- е годы. Культурная жизнь края в условиях 

нэпа. 

1 
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Борьба с «национал-уклонизмом». Дело М. 

Султан-Галиева и его последствия. 

37 

«Великий перелом». Индустриализация. 

Коллективизация.  Татарская республика в 30-е 

гг. ХХ в. 

1 

38 
Повторительно-обобщающий урок по теме 

«СССР в 20-30-е годы ХХ в.» 

1 

 
 Великая Отечественная война. 1941-1945 

гг. 
 

7 ч. 

39 
СССР накануне Великой Отечественной войны 1 

40 Начало Великой Отечественной войны. Первый 

период войны (22 июня 1941 – ноябрь 1942 г.) 

1 

41 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки 

коренного перелома 

1 

42 Проектная деятельность. «Человек и война: 

единство фронта и тыла».  Татарстан в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

1 

43 Второй период Великой Отечественной войны 

(ноябрь 1942 – 1943 г.) 

1 

44 Третий период войны. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны 

1 

45 Итоговое повторение 1 

 Апогей и кризис советской системы. 1945-

1991гг. 

15ч. 

46 

Место и роль СССР в послевоенном мире. 

Внешняя политика СССР в условиях начала 

«холодной войны». Оценка роли СССР в 

развязывании «холодной войны». 

1 

47 

Восстановление и развитие экономики. 

Изменение в политической системе в 

послевоенные годы. «Апогей сталинизма». 

1 

48 

Смена политического курса.  Н.С. Хрущев. 

Экономическое и социальное развитие в период 

1950-х – середине 1960-х гг. 

1 

49 
Культурное пространство и повседневная жизнь 

в 1950- х – середине 1960-х гг. 

1 

50 
Политика мирного сосуществования в 1950-х – 

середине 1960-х гг. 

1 

51 
Причины, последствия и оценка реформ Н.С. 

Хрущева; 

1 

52 
Политическое развитие в 1960-х – середине 

1980-х гг. 

1 

53 
Социально-экономическое развитие в 1960-х – 

середине 1980-х гг. 

1 

54 

Национальная политика и национальные 

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

Общественно-политическая и духовная жизнь 

1 
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Татарской республики: официальное и 

неофициальное. 

55 
Культурное пространство и повседневная жизнь 

в 1960- х – середине 1980-х гг. 

1 

56 
Политика разрядки международной 

напряженности 

1 

57 
СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки 

реформ 

1 

58-

59 

Перестройка в СССР 1985-1991 гг. Распад СССР. 

Татарстан в годы перестройки. 

2 

60 
Повторительно-обобщающий урок по теме 

«СССР в 50-80 гг. ХХ в.» 

1 

 Российская Федерация 
10 ч. 

61 Российская экономика на пути к рынку 
1 

62 
Политическое развитие Российской Федерации в 

1990-х гг. 

1 

63 Духовная жизнь страны в 1990-е годы 
1 

64 

Геополитическое положение и внешняя 

политика в 1990- е годы.  Оценка внешней 

политики России в 1990-е гг. 

1 

65 

Россия в ХХ1 веке. Фальсификация новейшей 

истории России – угроза национальной 

безопасности страны. 

 

1 

66 
Экономика и политическая России в начале XXI 

века.  Повседневная и духовная жизнь 

1 

67 Внешняя политика России в начале XXI века 
1 

68 Россия в 2008-2014 гг. 
1 

69 

Причины, последствия и оценка стабилизации 

экономики и политической системы России в 

2000-е гг. 

1 

70 

Татарстан на рубеже ХХ-ХХ1 веков. 

Создание основ самостоятельности. «Мягкое 

вхождение» в рынок и его завершение. 

Регулирование экономических взаимоотношений 

с федеральным центром. От Декларации до 

Договора. М.Ш. Шаймиев – Президент 

Республики Татарстан. Этнокультурные 

процессы в Татарстане. Политические 

процессы в республике в первое десятилетие 

ХХ1 века. Социально-экономическое развитие. 

Культурная жизнь.1000-летие Казани. 

1 
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 Россия с древнейших времен до начала XXI в. (70ч.) 

 

Учебник: О.Н. Журавлева, Т.И. Пашкова, С.Н. Рудник, Д.В. Кузин (под ред. В.А. 

Тишкова) 

История России 11 класс в 2-х частях. М., Просвещение, 2021 г. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 От Древней Руси к Российскому государству 10 ч. 

1 Роль и место России в мировой истории. 

Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы 

развития исторической мысли в России.  

1 

2 Народы и государства на территории нашей 

страны в древности. 

1 

3 Восточная Европа в середине I тыс. н. э. Великое 

переселение народов. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока 

1 

4 Образование государства Русь. Государства 

Центральной и Западной Европы. Первые 

известия о Руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Принятие 

христианства и его значение. Византийское 

наследие на Руси. 

1 

5 

Русь в конце X – начале XII в. Борьба за власть 

между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир 

Мономах. Русь в социально-политическом 

контексте Евразии. 

1 

6  Русь в середине XII – начале XIII в. 

Формирование системы земель – 

самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода 

Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская, Киевская, 

Новгородская 

1 

7-8 Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. 

Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение 

Золотой орды. Южные и западные русские 

земли. Северо-западные земли. Александр 

Невский. Дмитрий Донской Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери 

и Москвы. Культурное взаимодействие 

цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации 

2 

9 Народы и государства степной зоны Восточной 

Европы и Сибири в XIII-XV вв.  Золотая орда. 

1 
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Ослабление государства во второй половине XIV 

в., нашествие Тимура. Распад Золотой орды, 

образование татарских ханств. 

10 Формирование единого Русского государства в 

XV веке.  Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий 

Темный. Теория «Москва – третий Рим» Иван 

III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. 

Флорентийская уния. Развитие культуры 

единого Русского государства 

1 

 Россия в XVI-XVII вв. 15 ч. 

11-

12 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества 

к царству. Княжение Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы. 

Внешняя политика Московского княжества в 

первой трети XVI в 

2 

13 Регентство Елены Глинской, период боярского 

правления. 

1 

14-

15 

Царствование Ивана IV. Реформы середины XVI 

в. Опричнина. Внешняя политика 

2 

16 Органы государственной власти. Приказная 

система. Государство и церковь 

1 

17 Многонациональный состав населения Русского 

государства. Начало присоединения к России 

Западной Сибири .Народы Поволжья после 

присоединения к России. 

1 

18 Социальная структура российского общества. 

Дворяне и духовенство. Начало закрепощения 

крестьян 

1 

19 

Смута в России. Царь Федор Иванович. Борьба 

за власть в боярском окружении. Правление 

Бориса Годунова. Династический кризис. 

Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова  

1 

20-

21 

Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I и его политика. Царь Василий 

Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. 

Лжедмитрий II. Переход власти к 

«семибоярщине». Первое и второе ополчения. 

Земский собор 1613 г. и избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова 

2 

22 
Россия при первых Романовых. Царствование 

Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. 

1 

23 

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества 

1 

24 
Городские восстания середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское 

1 
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восстание. Медный бунт. Соборное уложение 

1649 г. Восстание Степана Разина 

25 
Внешняя политика России в XVII в. 1 

 
Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к 

империи 

17 ч. 

26 

Россия и Европа в конце XVII века. 

Модернизация как жизненно важная 

национальная задача. 

1 

27 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. 

Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. Сподвижники Петра 

I. 

1 

28 

Экономическая политика. Роль государства в 

создании промышленности. Принципы 

меркантилизма и протекционизма.. 

1 

29 
Социальная политика 1 

30 Реформы местного управления. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. 

Создание регулярной армии, военного флота. 

Церковная реформа 

1 

31 Оппозиция реформам Петра I. Социальные 

движения в первой четверти XVIII в. Восстания 

в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича 

Алексея 

1 

32 Внешняя политика. Северная война.  

Каспийский поход Петра I. 

1 

33 Преобразования Петра I в области культуры.. 

Влияние культуры стран зарубежной Европы. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и 

основной массы населения. Перемены в образе 

жизни российского дворянства. 

1 

34 Причины нестабильности политического строя. 

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение 

политической карьеры А.Д. Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти 

Анны Иоанновны. 

1 

35 Россия при Елизавете Петровне. Экономическая 

и финансовая политика. Россия в 

международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. 

Участие в Семилетней войне. Петр III. Манифест 

«о вольности дворянской». Переворот 28 июня 

1762 г. 

1 

36 Внутренняя политика Екатерины II. Личность 

императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в 

России. 

1 
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37 Национальная политика. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по отношению 

к неправославным и нехристианским 

конфессиям. 

1 

38 Экономическое развитие России во второй 

половине XVIII века. Роль крепостного строя в 

экономике страны. Промышленность в городе и 

деревне. Развитие крестьянских промыслов. 

Внутренняя и внешняя торговля 

 

1 

39 Обострение социальных противоречий. Чумной 

бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. 

1 

40 Внешняя политика России второй половины 

XVIII в., ее основные задачи. Борьба России за 

выход к Черному морю. Войны с Османской 

империей. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под 

предводительством Тадеуша Костюшко. 

1 

41-

42 

Культурное пространство Российской империи в 

XVIII в. Культура и быт российских сословий. 

Наука. Образование. Архитектура. 

Изобразительное искусство 

2 

 Российская империя в XIX – начале XX вв. 16 ч. 

43 

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Россия на 

пути к реформам (1801–1861) Александровская 

эпоха: Проекты либеральных реформ 

1 

44 

Война России с Францией 1805-1807 гг. 

Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и 

присоединение Финляндии. Война с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. 

1 

45 

Охранительные тенденции во внутренней 

политике. Польская конституция 1815 г. 

Военные поселения.  

1 

46 

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации. Восстание декабристов 14 декабря 

1825 г. 

1 

47 

Реформаторские и консервативные тенденции в 

политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политической консервации. Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселева 

«Православие, самодержавие, народность» - 

официальная идеология 

1 

48 

Расширение империи: русско-иранская и русско-

турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. 

1 

49 
 Сословная структура российского общества. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. 

1 
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50 

Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного 

строительства. Городское самоуправление. 

1 

51 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому 

государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия.. 

1 

52 
Многовекторность внешней политики империи 1 

53 
Реформы и «контрреформы». Политика 

консервативной стабилизации. 

1 

54 

 Идеология самобытного развития России.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и 

промышленность. Индустриализация и 

урбанизация.  

1 

55 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Идейные 

течения и общественное движение. 

Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский 

социализм. Русский анархизм. Народничество и 

его эволюция. Народнические кружки: идеология 

и практика. 

1 

56 

Кризис империи в начале ХХ века. На пороге 

нового века: динамика и противоречия развития. 

Экономический рост. Промышленное развитие. 

Аграрный вопрос. Демография, социальная 

стратификация. 

 1 

57 
Русско-японская война 1904-1905 гг. Первая 

российская революция 1905-1907 гг. 

1 

58 

Формирование многопартийной системы. Уроки 

революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. 

1 

 Россия в Новейшее время XX — начало XXI в 
12 ч. 

59 
Россия в годы «великих потрясений». Россия в 

Первой мировой войне.  

1 

60 
 Революционные события 1917 г. Кризисы 

власти. Падение самодержавия 

1 

61 

Становление советской власти. Гражданская 

война в России. Советский Союз в 1920-1930 гг. 

Экономический и политический кризис в конце 

1920 — начале 1921 г. НЭП 

1 

62 

Индустриализация. Первые пятилетки. 

Коллективизация. Массовые репрессии, их 

последствия. «Культурная революция». 

1 

63 

Основные направления внешней политики 

Советского государства в 1920—1930-е гг 

Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Конституция СССР 1936 г.  

1 

64 Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.  
1 
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65 

Послевоенное общество. Формирование двух 

военно-политических блоков. Начало «холодной 

войны». Республика в послевоенные 1950-60е 

годы 

1 

66 

XX съезд КПСС и его значение. Выработка 

новых подходов во внешней политике. 

Карибский кризис. Советская культура в конце 

1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая 

революция в СССР 

1 

67 

Противоречия внутриполитического курса 

Н. С. Хрущёва. Альтернативы развития страны в 

середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. «Застой» как 

проявление кризиса советской модели развития. 

Конституция СССР 1977 г. 

1 

68 

Попытки модернизации советской экономики и 

политической системы в 1980-х гг. 

«Перестройка» и «гласность». Формирование 

многопартийности.  

1 

69 

Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. 

Распад СССР. Образование СНГ. Причины и 

последствия кризиса советской системы и 

распада СССР. Переход к рыночной экономике: 

реформы и их последствия 

1 

70 

Российская Федерация. Вступление России в 

новый этап истории. Формирование суверенной 

российской государственности. Изменения в 

системе власти. Б. Н. Ельцин. Деятельность 

Президента России В. В. Путина 

1 
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