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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету "История" составлена в соответствии с ФГОС СОО, на основе 
ООП СОО МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска», авторской программы учебного 
предмета «История» к УМК Н.В.Загладина, Л.С.Белоусова (Всеобщая история. Новейшая 
история 1914 – начало XXI в.) и В.А.Никонова, С.В.Девятова (История России  1914 – начало 
XXI в.).  
Учебно-методический комплект, включает:  

 программы:  

- В.А.Никонов, С.В.Девятов. Примерная рабочая программа к учебнику в 2-х частях «История. 
История России 1914-начало XXI в.»; 
- Н.В.Загладин, Л.С. Белоусов. Примерная рабочая программа к учебнику «Всеобщая история. 
Новейшая история 1914-начало XXI в.» 

 учебники:  

- В.А.Никонов, С.В.Девятов. «История. История России 1914-начало XXI в.»; - М., Русское 
слово, 2019  
- Н.В.Загладин, Л.С. Белоусов. «Всеобщая история. Новейшая история 1914-начало XXI в.»; - 
М., Русское слово, 2019  
 

Описание  места  предмета «История»  в учебном плане 

Учебный план МБОУ "СОШ №3 города Волгореченска" предусматривает 
обязательное изучение истории на этапе среднего общего образования в 
объеме 136 ч. В том числе: в 10 классе — 68 ч, в 11 классе — 68 ч. 

 

 

              Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 
 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества и др.; 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

Классы       В неделю    В год 

10 класс 

11 класс 

         2 

         2 

      

  68  

  68 



государственных символов (герб, флаг, гимн); 
- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации и др. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
- мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;  
- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; 
- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; - 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; 
- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 
и другим негативным социальным явлениям и др. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире; 
- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
- компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности и др. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к 
живой природе, художественной культуре: 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 
и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 
разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 
числе подготовка личности к семейной жизни: 

- положительный образ семьи, отцовства и материнства, интериоризация традиционных 
семейных ценностей. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 
- уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности, 
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 



добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности и др. 
 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, и основываясь на соображениях этики и 
морали; 
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных 
ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной ранее цели; 
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 
- искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 
- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий выявленных в информационных источниках; 
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
содержательно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 
широкого переноса средств и способов действия; 
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для деловой 
коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 
- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

 

Предметные результаты:  
       В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 
образования:  

 Выпускник на базовом уровне научится:  
- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  



- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 
дидактических единиц;  
- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;  
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 
событий;  
– представлять культурное наследие России и других стран;  
- работать с историческими документами;  
- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
- критически анализировать информацию из различных источников;  
- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 
персоналиями;  
- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 
информации;  
- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 
макетов, интернет-ресурсов;  
- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; читать легенду исторической 
карты;  
- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 
программой;  
- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 
ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории и существующих в науке их 
современных версиях и трактовках; 
- оценивать роль личности в отечественной истории.  

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 
мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 
России в мировом сообществе;  
- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  
- определять место и время создания исторических документов;  
- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 
телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 
руководителей России и ведущих зарубежных стран;  
- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории;  
- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  
- использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 
отечественной истории и привязки их к месту и времени;  
- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 
контурную карту;  
- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 
личностей;  
- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 
общероссийской и мировой истории;  
- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России с опорой на 
материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение исторической 
терминологией;  
- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
- применять полученные знания при анализе современной политики России;  
- владеть элементами проектной деятельности.  
 

 

 



Содержание изучаемого материала                                        

учебного предмета «История» базового уровня 

 

                                             10 класс. 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  
       Первая мировая война и её итоги. 
       Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 
Рабочее и социалистическое движение. Колониальные и континентальные империи. Мировой 
порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и 
декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Причины Первой мировой 
войны. 
       Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 
Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 
Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской 
армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское 
сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну 
Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 
Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской 
империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. 
Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. 
Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. 
Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. 
Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического 
насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, 
социальные и культурные последствия Первой мировой войны. Зарождение конфликта между 
странами Антанты и Советской Россией. Мирный план В. Вильсона и учреждение Лиги Наций. 
Создание Версальско - Вашингтонской системы . 
         Становление социал-демократического движения. Появление ревизионистского и 
революционного течений в социал-демократии. Создание Коминтерна и раскол профсоюзного 
движения. Углубление конфликта между коммунистами и социал-демократами в 1920- е – 

начале 1930-х годов.  
         Пацифистские настроения в странах Европы 1920-х годов. Советский Союз и Коминтерн 
на международной арене.  
        Демократизация общественно -политической жизни и рост активности гражданского 
общества в странах Запада в конце XIX – первой половине ХХ века. Расширение роли 
государства в социальных отношениях. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов 
вмешательства государства в экономику. Кейнсианство – теория социально ориентированного 
либерализма. Развитие консервативной идеологии в ХХ веке.  
        Идеология фашистских партий: общее и особенное в Германии и Италии. Установление 
фашистского режима в Италии. Приход к власти А. Гитлера в Германии . Особенности 
внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа фашизма и холокост. 
Тоталитарная диктатура и ее признаки. Полемика вокруг концепции тоталитаризма в 
современной науке.  
        Политика расширения колониальных империй после Первой мировой войны. 
Национально-освободительные движения в колониальных и зависимых странах Азии и 
Северной Африки. Значение поддержки СССР Турции , Ирана и Афганистана в борьбе с 
колонизаторами. Революция 1925—1927 годов и гражданская война в Китае. Очаги военной 
опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания системы коллективной безопасности в 
Европе. Политика «умиротворения» агрессоров. Гражданская война в Испании 1936—1939 

годов и ее международные последствия. Мюнхенское соглашение и советско-германский 
Договор о ненападении.  
       Человечество во Второй мировой войне.  

Начальный этап Второй мировой войны (1939—1940). Разгром Польши. Советско-финская 
война. Поражение Франции. Советско-германские отношения в 1939—1941 годах. Нападение 



Германии на СССР. Создание антигитлеровской коалиции. Нападение Японии на США. 
Перелом в ходе войны. Боевые действия в Средиземноморье, бассейне Тихого океана . 
Открытие второго фронта. Освобождение Восточной Европы. Движение Сопротивления и его 
роль в войне. Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Тегеранская, 
Ялтинская и Потсдамская конференции о послевоенном мирном урегулировании. Итоги 
Второй мировой войны. Роль Советского Союза в войне. Создание ООН. 
ИСТОРИЯ РОССИИ  
         Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 гг.  
Российская империя накануне революции. Россия в Первой мировой войне. Война и общество. 
Нарастание кризиса. Российская революция 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Приход к власти 
партии большевиков. Становление советской власти. Начало Гражданской войны. В вихре 
братоубийственного противостояния. Россия в годы «военного коммунизма». Общество в 
эпоху революционных потрясений. Культура и революция.  
         Советский Союз в 1920–1930-е гг.  
Новая экономическая политика. Образование СССР и его международное значение. 
Модернизация экономики и науки в 1930-х гг. Политическое развитие СССР в 1920–1930-е гг. 
Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие.  

         Советский Союз в годы военных испытаний.  
СССР накануне войны. Начальный этап Великой Отечественной войны (июнь 1941 — осень 
1941 г.). Битва за Москву и блокада Ленинграда. Коренной перелом в Великой Отечественной 
войне. Война и общество. Во вражеском тылу. Культура и наука в годы войны. Победа СССР в 
Великой Отечественной войне. СССР и вопросы послевоенного мирового устройства. Победа: 
итоги и уроки. 

11 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 
        Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны».  
Причины и предпосылки «холодной войны». «План Маршалла» и создание системы военно-

политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны», 
Берлинский кризис 1948 г. Распространение «холодной войны» на Азию. Гражданская война 
1946—1949 гг. в Китае и образование КНР. Война в Корее 1950—1953 гг. Поиски формулы 
«мирного сосуществования». Карибский кризис 1962 года и его последствия. Война в Юго-

Восточной Азии (1964—1973). Военное соперничество СССР и США. Итоги военного и 
экономического соревнования СССР и США. Договоры и соглашения, уменьшившие риск 
ядерной войны. Разрядка в Европе и ее значение. Обострение советско-американских 
отношений в конце 1970-х – начале 1980-х годов . «Новое политическое мышление» и 
завершение «холодной войны».  
         Мир во второй половине XX – начале XXI в.  
Атлантическое сообщество. Становление смешанной экономики в конце 1940-х – 1950-е годы. 
Придание рыночной экономике социальной ориентации в 1950—1960-е годы. Левые 
правительства и коммунисты в Западной Европе. Новые левые и их идеология. Особенности 
неоконсервативной модернизации в США и в странах континентальной Европы. Идеология 
современной европейской социал-демократии. США: от «третьего пути» к социально 
ориентированному неоконсерватизму. Социалистический интернационал (Социнтерн), 
движение антиглобалистов, сетевые структуры. Этапы развития интеграционных процессов в 
Западной и Центральной Европе. Учреждение ЕЭС и его структура. Интеграция в Северной 
Америке. Переход стран Восточной Европы в орбиту влияния СССР. Восточноевропейские 
страны после социализма. Кризис в Югославии. Образование СНГ и проблемы интеграции на 
постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и миротворческие усилия 
России. Характер и причины «цветных революций».  
         По пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке  
Причины ослабления колониальных империй после Второй мировой войны. КНР после 
завершения гражданской войны. Перемены в советско-китайских отношениях. Внутренняя и 
внешняя политика КНР в 1950—1970-е годы. Япония после Второй мировой войны: по пути 
реформ. Японское «экономическое чудо» и его истоки. Особенности послевоенного развития 
Индии, ее превращение в один из мировых «центров силы». Исламские страны: общее и 
особенное. Страны Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития. 



Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» в 
Бразилии. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Проблемы мирового развития в 
начале третьего тысячелетия. 
 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

         Апогей и кризис советской системы.  
1945–1991 гг. Советский Союз в последние годы жизни Сталина. Первые попытки реформ и 
XX съезд КПСС. Внешняя политика СССР в 1945–1964 гг. Советское общество конца 1950-х 
— начала 1960-х гг. Духовная жизнь в СССР в 1950-е –1960-е гг. Политика и экономика: от 
реформ к застою. СССР на международной арене. Углубление кризисных явлений в СССР и 
формирование духовной оппозиции. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960–1980-е гг. 
Политика перестройки в сфере экономики. Развитие гласности и новое политическое 
мышление. Кризис и распад советского общества. 
         Российская федерация в 1991–2016 гг.  
Начало рыночных реформ в России в 1992 г. Политико-конституционный кризис 1993 г. Новая 
Конституция России. Попытки корректировки курса реформ 1993–1996 гг. Национальные и 
социальные проблемы 1990-х гг. Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996–1999 гг. Внешняя 
политика Российской Федерации в 1990-е гг. Политическое развитие России в 2000–2016 гг. 
Модернизация экономики России в 2000–2008 гг. Российская экономика в 2009–2016 гг. 
Социальное развитие России в 2000–2016 гг. Внешняя политика России в начале XXI в. 
Образование, наука и культура России в конце XX — начале XXI вв. 
 

 

 Тематическое планирование курса 

 

10 класс 

(История России – 44ч. ; Всеобщая история – 18 ч. ; к.р. - 5ч; резерв – 1ч.) 
№ 

урока 

Тема  параграф 

1 Введение в курс истории XX века * 

Раздел I. Россия в годы «Великих потрясений». 1914-1921гг.  
История России – 21ч. ; Всеобщая история – 7 ч. ; к.р. -2ч. 

2 Российская империя накануне революции. 1 

3-4 Первая мировая война. Фронт и тыл. Вс. 1-2 

5-6 Россия в Первой мировой войне 2 

7 Война и общество. Экономика в годы войны. 3 

8 Нарастание кризиса. Кризис и политика самодержавия. 4 

9-10 Российская революция 1917г. Деятельность Временного 
правительства 

5 

11-12 Приход к власти партии большевиков. Причины победы 
большевиков 

6 

13-14 Становление Советской власти 7 

15-16 Послевоенное мироустройство. Версальско-Вашингтонская 
система. 

Вс. 3 

17-18 Начало гражданской войны. Иностранная интервенция и распад 
страны. 

8 

19-20 В вихре братоубийственного противостояния. Причины победы 
Красной армии в Гражданской войне. 

9 

21-22 Россия в годы военного коммунизма. Красный и белый террор 10 

23 Общество в эпоху революционных потрясений. 11 

24 Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой 
войны. 

Вс. 4 

25-26 Революция и культура. 12 

27-28 Контрольная работа в виде комбинированного зачёта  



29-30 Левые и правые в политической жизни западной Европы в1920-е гг. 
Зарождение фашизма в Европе. 

Вс. 5 

Раздел II. Советский Союз в 1920-1930-е годы. 
История России – 7ч. ; Всеобщая история – 6 ч. ; К.р – 1ч. 

31 СССР в годы НЭПа. 1921-1928гг. 13 

32 Образование СССР. Внутренняя политика Советской власти в 1920-

е гг. 
14 

33 Индустриализация и коллективизация в 1930 гг 15 

34 Политическое развитие СССР в 1930-е годы. 16 

35-36 Мировой экономический кризис 1929-1933гг. «Новый курс» 
Ф.Д.Рузвельта. 

Вс. 6 

37 Советское общество в 1920-1930-е годы. 17 

38 Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы. 18 

39 Наука и культура СССР в 1920-1930-е годы. 19 

40 Контрольная работа № 2.  
«СССР в 1920-1930-е годы.» 

* 

41-42 Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в 
Японии 

Вс. 7 

43 Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции Вс. 8 

44 Милитаризм и пацифизм на международной арене. Мюнхенский 
сговор. 

Вс. 9 

III. Вторая мировая война 1939-1945 гг. 
История России – 16ч. ; Всеобщая история – 5 ч. ; К.р – 2ч. 
45-46 Начальный период Второй мировой войны Вс. 10 

47-48 СССР накануне Великой Отечественной войны 20 

49-50 Начальный этап Великой Отечественной войны. (лето-осень 1941 
года) 

21 

51 Битва за Москву и оборона Ленинграда. 22 

52 В осажденном Ленинграде * 

53-54 Коренной перелом в Великой Отечественной войне 23 

55-56 Война и общество 24 

57 Во вражеском тылу 25 

58 Культура и наука в годы войны 26 

59-60 Трудный путь к победе Вс. 11 

61 Победа СССР в Великой Отечественной войне 27 

62 Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН. Вс. 12 

63-64 Итоговая контрольная работа.  
История первой половины  XX века. 

* 

65-66 СССР и вопросы послевоенного мирового устройства. 28 

67 Победа:  итоги и уроки 29 

68 резерв  

 

11 класс 

(История России – 42ч. ; Всеобщая история – 20 ч. ; к.р. - 4ч; резерв – 2ч.) 
№ 

урока 

Тема  параграф 

1 Введение в курс истории XX века * 

2 Входящая контрольная работа № 1. * 

3-4  Советский Союз в 1945-1953гг.   30 

5-6 Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков. Вс. 13 

7-8 Внешняя политика СССР в 1946-1953 гг. 31 

9-10 Политическое и экономическое развитие СССР в 1953-1963гг. 32 

11-12 Культура и духовная жизнь СССР в конце 1940-х – середине 1960-х 
гг. 

33 



13-14 Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 34 

15-16 Брежневская эпоха: достижения и проблемы. 35 

17-18 Духовная жизнь советского общества в 1970-е – начале 1980-х гг. 36 

19-20 Советское общество времен «оттепели» и «развитого социализма» 37 

21-22 Внешняя политика: от разрядки к новому витку конфронтации. 38 

23-24 Крушение колониализма, локальные конфликты и международная 
безопасность. 

Вс. 14 

25-26 Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики 
«холодной войны». 

Вс. 15 

27-28 Становление социально ориентированной рыночной экономики в 
странах Западной Европы и в США. 

Вс. 16 

29-30 Перестройка и кризис советской политической системы. 39 

31-32 Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. 40 

33-34 «Новое мышление» и внешняя политика СССР 41 

35 Страны Запада на завершающем этапе развития индустриального 
общества. 

Вс. 17 

36 Неоконсервативный поворот и возникновение информационного 

общества. 
Вс. 18 

37 Восточная Европа: долгий путь к демократии. Вс. 19 

38 Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке. Вс. 20 

39 Кризис и распад СССР. 42 

40 Контрольная работа № 2: «СССР в 1945-1991гг.» * 

41-42 Развитие государств на постсоветском пространстве. Вс. 21 

43 Япония и новые индустриальные страны. Вс. 22 

44 Китай на пути модернизации и реформирования. Вс. 23 

45 Индия во второй половине XX – начале XXI в. Вс. 24 

46 Исламский мир: единство и многообразие. Вс. 25 

47 Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития. Вс. 26 

48 Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией. Вс. 27 

49-50 Начало рыночных реформ в России в 1992г. 43 

51-52 Политико-конституционный кризис 1993 года. Новая Конституция 
России. 

44 

53-54 Политика и экономика России в 1993-1995гг 45 

55-56 Национальные и социальные проблемы 1990-х  46 

57 Второе президентство Б.Н.Ельцина. 1996-1999гг. 47 

58 Внешняя политика Российской Федерации в 1990-х гг. 48 

59-60 Политическое развитие России в 2000-2016 гг. 49 

61-62 Экономика России в 2000-2016 гг. 50 

63 Социальное развитие России в 2000-2016 гг. 51 

64 Внешняя политика России в начале XXI в. 52 

65-66 Итоговая контрольная работа. * 

2ч Резерв.  

 

 

 

Критерии оценивания учебного предмета "История" 

 

          Устный, письменный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 
предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 
• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 
• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 
источнику; 
• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России 



и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 
• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 
принципом историзма; 
• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 
(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 
• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 
мнение; 
• применять исторические знания при анализе различных проблем современного 
общества; 
• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 
лексики; 
• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 
• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 
• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 
• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 
• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 
допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 
• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 
• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 
умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 
• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 
• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 
основе частичного использования необходимых умений; 
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 
• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 
• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 
знаний либо отказался отвечать. 
Требования к оценке: 
оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, 
оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 
оценка должна быть всесторонней. 
 

Критерии оценки тестового задания: 
90-100% - отлично «5»; 
70-89% - хорошо «4» 

50-69% - удовлетворительно «3»; 
менее 50% - неудовлетворительно «2» 

 

 

   Нормы оценок работы с историческим источником 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 
извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и 
раскрыл поднятую в тексте проблему; 
• сопоставил факты нескольких исторических источников; 
• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 
(география, искусство и т.д.) 
для объяснения содержания исторического источника; 
• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 



использованием научной терминологии; 
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 
• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 
жизненный опыт. 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 
• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 
пояснил поднятую в тексте проблему; 
• сопоставил факты нескольких исторических источников; 
• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 
• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 
аргументацией свою позиции. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 
• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 
• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 
информацию источника; 
• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 
вопросы и задания к тексту источника. 
Отметка «2»выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 
• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 
• пересказал текст источника без его комментирования; 
• или дал ответ не в контексте задания. 
 

Нормы оценок работы с исторической картой 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 
• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 
терминологию; 
• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 
пользуясь языком карты; 
• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 
• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 
картографические термины; 
• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 
явлений; 
• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 
информации; 
• не соотносит историческую информацию с картой; 
• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 
• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 
• отказался работать с контурной картой. 
 

 

Критерии оценивания решения познавательных и практических задач. 
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы 
следующие умения: 



анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между 
существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и 
обществоведческими понятиями; 
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (тест, диаграмма и т. п.); 
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 
различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 
применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность 
предлагаемого решения; 
предвидеть последствия определенных социальных действий. 
 Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения 
соответствующих умений и теоретических знаний. 
Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 
 Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 
проблемы. 
2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 
использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 
опыт. 
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 
обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 
контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 
исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 
не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 
опорой на факты. 
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 
исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 
общественной жизни или личный социальный опыт. 
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 
бытовом уровне без аргументации. 
  

Критерии оценивания исторических диктантов. 
 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 

1-2 

ошибки 

«3» 

3-5 

ошибки или 40-60% правильных ответов 

«2» 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 

 

Критерии оценивания сочинений (эссе). 
При оценивании данного вида работы необходимо выделить следующие элементы: 
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 
проблемы. 
 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 
использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 



 

3.Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 
опыт. Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция 
,отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 
связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 
понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 
 

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, 
отношение)при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 
исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 
не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 
опорой на факты. 
 

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, 
отношение)при раскрытии проблемы, но проблема раскрыта при формальном 
использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 
факты общественной жизни или личный социальный опыт. 
 

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 
бытовом уровне без аргументации. 
 

 

 

Критерии оценивания проекта. 
 

Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 
3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 
4. Проявлены творчество, инициатива. 
 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 
соответствует заявленной теме. 
 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 
ошибки, неточности в оформлении. 
 

3. Проявлено творчество. 
 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 
соответствует заявленной теме. 
 

Базовый уровень - Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 
оформлении. 
 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 
 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен. 
 



 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 
Высокий уровень -Отметка «5» 

 

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в 
заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и 
установок, качественно, творчески и эстетично. 
 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

 

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 
незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, 
самостоятельно. 
 

Базовый уровень - Отметка «3» 

 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в 
содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но 
самостоятельно. 
Низкий уровень - Отметка «2» 

 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 
допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 
 

 

Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям: 
 самостоятельность работы над проектом; 
 обоснование выбора темы и ее актуальность; 
 практическая значимость работы; 
 оригинальность решения проблемы; 
 артистизм и выразительность выступления; 
 глубина и широта знаний по проблеме; 
 компетентность докладчика (ответы на вопросы); 
 использование наглядности и технических средств; 
 грамотное использования терминологии; 
-эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями; 
 презентация по выбранной теме, найденная в Интернете должна быть творчески 
переработана, дополнена учащимся, иллюстрации и сочинения должны быть созданы 
самими детьми; 
 успешная презентация перед одноклассниками. 
 

Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценивания. 
Объѐм, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество слов) – до 
2 баллов. 
Оформление – до 3 баллов. 
Аккуратность оформления – до 2 баллов. 
Умение презентовать – до 2 баллов. 
Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 
Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд 
составлен с фактическими ошибками, то работа может не оцениваться. 
Орфографическая правильность – до 1 балла. 
Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 баллов. 
Ключи к кроссворду – до 1 балла. 
 

Нормы оценивания кроссвордов. 
17 – 15 баллов – оценка “отлично” 



13-15 баллов – оценка “хорошо” 

10-13 баллов – оценка “удовлетворительно” (минимальное количество баллов на отметку 
“3” позволяет решить кроссворд). 
 

Рефераты по специально заданным темам или по выбору учащихся в 5-9 классах. 
Отметка «5»: 
 умение выбрать главное и конкретное; 
- работа полно, грамотно раскрывает тему (учащийся использует исторические и 
обществоведческие термины, понятия, хорошо знает деятельность изучаемых личностей, 
разбирается в исторических событиях, умеет их анализировать, высказывает личное 
мнение по данной теме, аккуратно выполняет работу, создает рисунки – при 
необходимости). 
Отметка «4»: 
 работа полно раскрывает тему, допущены небольшие неточности в формулировке 
исторических и обществоведческих понятий, терминов, учащийся высказывает 
собственное мнение по данной теме. 

 

Контрольно- оценочные материалы по предмету "История" являются приложением 
к данной рабочей программе. 

 

 

 

 


