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Пояснительная записка 

 

Отношение общества к своему прошлому является важным условием его 

жизнедеятельности. Чтобы понять настоящее, необходимо знать прошлое. В прошлом - корни, 

основания каждой новой исторической эпохи, следовательно, общество не может не считаться с 

ними при решении многих практических социально-политических и иных задач. Учебный курс 

«История Отечества» ориентирован для учащихся 10 – 11 классов. Он состоит из двух модулей: 

первый модуль «Международные отношения» изучается в 10 классе, а второй «По страницам 

истории Отечества» - в 11 классе. Учебный курс составлен с учетом следующего: 

В 10 классе: 

1. Актуальность изучения международных отношений в настоящее время диктуют реалии 

российской действительности – дипломатические баталии между странами, происходившие 

локальные конфликты как вблизи границ России, так и на других континентах. 

2. Неразрывная связь культурно-исторических, социально-экономических и политических 

отношений стран евразийского региона в эпоху глобальных перемен. 

3. На вопросы дипломатии и международных отношений в мире в урочной деятельности 

недостаточно времени для полного их освещения, особенно когда речь идет об истоках 

международных конфликтов. 

4. Сквозным методологическим принципом в изучении международных процессов периода 

является системный подход, который позволяет сформулировать и решить основные 

научно-образовательные задачи курса. 

В 11 классе: 

5. Предполагается расширение, дополнение и обобщение знаний учащихся по курсу истории 

России. Для изучения выбраны такие темы, которые в историко-культурном стандарте 

отмечены как трудные. 

6. Целенаправленная подготовка выпускников к успешной сдаче ЕГЭ по истории 



7. Предлагается изучение истории через личностный подход (роль личности), который 

является современным подходом в понимании причин многих явлений, процессов, 

происходящих в прошлом Отечества. 

 

Цели и задачи курса «История Отечества», ее место в учебном процессе 

В 10 классе: 

- создать условия для планомерного изучения основных аспектов международных отношений в 

10 классе, определения круга самых влиятельных авторов международных отношений – в лице 

великих держав (империй) и на основе их национально-государственных интересов и 

особенностей дипломатии охарактеризовать их внешнюю политику и международные позиции 

в исторической динамике; 

- создать условия для выявления основных тенденций международных процессов с точки 

зрения их воздействия на соотношение (баланс) сил, анализа причин и содержания системного 

кризиса международных отношений ХХ в.; 

- на основе историко-цивилизационного своеобразия западного общества в рассматриваемый 

период проследить зарождение мировых тенденций ХХ в. и соответствующих идеологий: 

глобализации, трансформации империй и нового империализма, либерально-демократической 

модели обеспечения безопасности;  

В 11 классе: 

- создание условий для подготовки учащихся к экзамену по истории через детальное 

рассмотрение и разносторонний анализ, посредством самостоятельной исследовательской 

работы, трудных вопросов истории России;  

 - углубление представления учащихся по предмету, повторение и систематизация знаний 

 

Задачи курса 

В 10 классе: 

- продолжить формирование навыков системного анализа международных отношений в их 

исторических изменениях; 

- изучить основные документальные источники с использованием информационно-

аналитических приемов; 

- освоить основные понятия и категории и, опираясь на них, сформировать представления о 

причинно-следственных связей в международных процессах изучаемого периода; 

В 11 классе: 

- освоение систематизированных знаний о трудных темах истории России и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе;  

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий, определять и аргументировано 

представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории;  

- воспитание обучающихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства, построенного на основах равенства всех народов 

России, в духе патриотизма и интернационализма, во взаимопонимании и уважении между 

народами, неприятии шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и 

пропаганды войны; 

- формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе осмысления 

закономерности и прогрессивности общественного развития и интереса над личностным 

аспектом и уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и 

через общество; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач.  



- развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода 

осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и историзма. 

Обязательным требованием достижения поставленных задач является соблюдение 

следующих принципов: 

- системность и последовательность занятий: 1 раз в неделю; обеспечение 

преемственности обучения; 

- научность: соблюдение логики изложения материала в соответствии  

  развития современных научных знаний; 

- доступность: от легкого к трудному, от простого к сложному, от неизвестного к 

известному, использование методов, соответствующих данному возрасту детей и их развитию; 

- наглядность: использование наглядных пособий, иллюстраций, авторских работ, 

дополнительной научной и справочной литературы, ИКТ; 

- деятельностный подход: использование проблемного материала, постановка 

проблемы, поиск решения проблемы с учителем и самостоятельно. 

 

Формы организации образовательного процесса. 

1. коллективная 

2. групповая 

3. индивидуальная 

Формы работы: лекционные и семинарские занятия. 

Виды контроля: текущий – семинары, итоговый - зачет. 

Формы контроля:  

Текущий контроль проводится методами: устный, письменный, тестовый. 

Итоговый контроль в соответствии с учебным планом – аттестация в форме 

дифференцированного зачет. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «История» 

 

Обучение истории по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

1) в направлении личностного развития: 

1. 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 учащихся 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. 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.  

6. 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. 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  

2) в метапредметном направлении: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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 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. Учащийся 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. Учащийся 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 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. Учащийся 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. Учащийся 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. Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других учащихся 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 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. Учащийся 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. Учащийся 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 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. Учащийся 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. 

Учащийся 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. Учащийся 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. Учащийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 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 аргументировано 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. 

Учащийся 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). Учащийся 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 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. 
 

3) в предметном направлении: 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 



 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий 

и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– определять место и роль человека в системе международных отношений; 

– прослеживать тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы; 

– осознавать необходимость регулирования международных отношений; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

международных конфликтов и договоров XX столетия; 

– 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; 

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

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 ХХ века;  

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени 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. 
 

Учащиеся 10 – 11 классов должны: 

Уметь: 

В 10 классе 

- характеризовать основные причины межнациональных конфликтов выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;   

- анализировать актуальную информацию о международных отношениях, выявляя их общие 

черты и различия;  

- работать с обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

внешнеполитических отношений 

- раскрывать на примерах последствия войн XX века. 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

В 11 классе 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания степень достоверности); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного 

и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений. 

 

 



На изучение первого модуля учебного курса «История Отечества» в 10 классе 

(«Международные отношения») отводится 34 ч., из расчета 1 час в неделю. 

На изучение второго модуля в 11 классе («По страницам истории Отечества») 

отводится 34 ч., из расчета 1 час в неделю. 

Второй модуль освещает период отечественной истории с IX по XX век, содержит 

трудный материал по истории России. Он состоит из четырех частей. Первый раздел «Древняя 

Русь» охватывает период с 862 по 1547 гг. – время образования Руси, ее расцвет, тяжелый 

период татаро-монгольского ига и собирания земель вокруг Москвы. Во втором разделе 

«Московская Русь. Российская империя» рассматриваются события 1547-1762гг., то есть с 

момента правления Иоанна IV до конца дворцовых переворотов. Третий раздел «Советская 

Россия» дает широкую панораму жизни страны с 1917 по 1991гг. Четвертый раздел 

«Российская Федерация» раскрывает период с 1991 по 2000-е гг. 

 

Содержание первого модуля учебного курса Международные отношения в XX в. 34 ч. 

 

Раздел № 1. Международные отношения Российской империи в начале 20 века. 5ч. 

 

Японская военная экспансия. Борьба за передел мира. Октябрьская революция 1917 года. 

Гражданская война. Раппальский мирный договор. 1922 г. 

 

Знать: Причины военного конфликта. Образование основных военно-политических блоков 

накануне Первой мировой войны. Последствия Октябрьской революции 1917 года для 

мирового сообщества. 

 

Уметь: Анализировать дипломатические переговоры между Японией и Россией. 

Характеризовать причины обострения международных отношений в начале 20 века. Объяснять 

причины улучшения отношений между Советской Россией и Германией. 

 

Раздел № 2. ССССР во второй мировой войне. 14ч. 

 

Военные действия на Дальнем Востоке. Советско-финляндская война Нападение Германии на 

СССР. Тегеранская конференция. Ялтинская конференция. Потсдамская конференция. 

Капитуляция Германии 1945 г. Нюрнбергский процесс. Капитуляция Японии. Создание Совета 

Экономической Взаимопомощи. Организация Варшавского Договора ОВД. 

 

Знать: Сущность международных отношений на Дальнем Востоке. Причину Советско-

финляндской. Войны.  Роль СССР в создании антигитлеровской коалиции. Дипломатические 

решения на Конференции. Борьбу советской дипломатии за открытие второго фронта. Значение 

Нюрнбергского процесса в разоблачении фашизма. 

 

Уметь: Характеризовать отношения СССР и Японии накануне второй мировой войны. 

Объяснять изменение международной обстановки в мире. Анализировать последствия 

заключения Акта. Анализировать итоги Нюрнбергского процесса. Характеризовать роль ОВД в 

решении международных конфликтов. 

 

 

Раздел № 3. СССР и Россия в конфликтах современного мира. 15ч. 

 

Венгерские события 1956 г. Карибский кризис 1962 г. Пражская весна 1968 г. Подписание 

между СССР и США Договора ОСВ-1. Совещание в Хельсинки. Афганская война 1979-1989 гг. 

Вывод войск из Афганистана. Межнациональный конфликт в Фергане. 1989 г. Роспуск СЭВ и 



Варшавского договора. 1991 г. Война в Чечне. 1994г., 1999г. НАТО против Югославии.1999 г. 

Международная обстановка в связи с ситуацией в Сирии. 

 

Знать: Последствия Венгерских событий 1956 г. Последствия Карибского кризиса 1962 г. 

Последствия Пражской весны для Европы. Значение заключения договора 1975 года для 

советско-американских отношений. Основные результаты Совещания в Хельсинки. Советскую 

политику в Афганистане. Причины Армяно-Азербайджанского конфликта. Последствия 

роспуска СЭВ и Варшавского договора. 1991 г. Основные причины обострения 

межнациональных конфликтов на Северном Кавказе. Причины обострения международной 

обстановки в связи с ситуацией в Сирии. 

 

Уметь: Характеризовать обострение международных отношений в связи с Венгерскими 

событиями. Анализировать международные отношения в период Карибского кризиса. 

Анализировать обострение международных отношений в период Пражской весны. 

Характеризовать международные отношения в 70-е годы. Анализировать последствия войны в 

Афганистане. Показывать на карте территориальные претензии Армении и Азербайджана. 

Характеризовать внешнюю политику США на Ближнем Востоке. Анализировать работу 

российских дипломатов. Характеризовать роль президента Путина в урегулировании конфликта 

в Сирии. 

 

Содержание второго модуля учебного курса По страницам истории Отечества 34 ч. 

 

Раздел № 1 «Древняя Русь» (862 по 1547 гг.) 

Тема 1. Древнерусское государство. 

Образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе. 

Существование древнерусской народности и восприятие наследия Древней Руси как общего 

фундамента истории России, Украины и Беларуси.  

Тема 2. Период феодальной раздробленности. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой.  Исторический выбор Александра 

Невского. 

Раздел № 2 «Московская Русь. Российская империя» (1547-1762гг.) 

Тема 1. Российское государство в правлении Ивана Грозного. Смута. 

Роль Ивана IV Грозного в российской истории: реформы и их цена. Смутное время 

начала XVII в., дискуссия о его причинах. Попытки ограничения власти главы государства в 

период Смуты и возможные причины неудач этих попыток. 

Тема 2. Первые Романовы. Петр Великий. Дворцовые перевороты. 

Присоединение Украины к России (причины и последствия). Фундаментальные 

особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в 

сравнении с государствами Западной Европы. Причины, особенности, последствия и цена 

петровских преобразований. Попытки ограничения власти главы государства в эпоху 

дворцовых переворотов, возможные причины неудач этих попыток.  

Раздел № 3 «Советская Россия» (1917 по 1991гг.) 

Тема 1. Свержение монархии. Гражданская война. НЭП. 

Причины, последствия и оценка падения монархии в России, прихода к власти 

большевиков и их победы в Гражданской войне. Причины свертывания нэпа, оценка 

результатов индустриализации, коллективизации и преобразований в сфере культуры. Характер 

национальной политики большевиков и ее оценка. 

Тема 2. Диктатура И.В. Сталина. 

Причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и единовластия 

И.В. Сталина. Причины репрессий. Оценка внешней политики СССР накануне и в начале 



Второй мировой войны. Цена победы СССР в Великой Отечественной войне. Оценка СССР в 

условиях «холодной войны». 

Тема 2. После «сталинское» руководство. 

Причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущева. Оценка периода правления Л.И. 

Брежнева и роли диссидентского движения. Причины, последствия и оценка «перестройки» и 

распада СССР.  

Раздел № 4 «Российская Федерация» (1991 по 2000-е гг.) 

Тема 1. Период президентства Б.Н. Ельцина. 

Оценка причин, характера и последствий экономических реформ начала 1990- х гг. 

(«шоковая терапия», методы приватизации); причины и последствия побед Б.Н. Ельцина в 

политических схватках 1990-х гг. 

Тема 2. 2000-е годы XXI века. 

Причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической системы 

России в 2000-е гг. 

 

Тематическое планирование по истории Отечества (учебный курс 10 – 11 классы)  

2021 – 2022 у.г., 35 учебных часов 
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Контроль 

(диагностичес

кая  кр (ДКР) 

тематичекая 

работа (ТР), 

диктант (Д), 

тестирование 

(Т) 

Курс Международные отношения в XX в. - 34 

 1. Введение. Мир на 

рубеже XVIII – XIX вв. 
1     

1 1.Из истории зарождения 

международного права 
 1    

 2. Международные 

отношения Российской 

империи в начале XX 

века 

5     

2 1.Японская военная экспансия в 

начале XX века 
 1    

3 2.Борьба за передел мира  1    

4 3.Октябрьская революция 1917 

года 
 1    

5 4.Гражданская война  1    

6 5.Раппальский мирный договор. 

1922 г. 
 1    

 3. СССР во второй 

мировой войне. 
14     

7 1.Военные действия на Дальнем 

Востоке 
 1    

8 2.Попытки создания системы 

коллективной безопасности 
 1    

9 3. Советско-финляндская война  1     



10 4. Нападение Германии на СССР  1    

11 5. Тегеранская конференция  1    

12 6. Ялтинская конференция  1    

13 7.Потсдамская конференция  1    

14 8.Капитуляция Германии. 1945 

г. 
 1    

15 9.Нюрнбергский процесс  1    

16 10.Капитуляция Японии  1    

17 11.Усиление международной 

обстановки. У истоков холодной 

войны 
 1    

18 12.Создание Совета 

Экономической Взаимопомощи 
 1    

19 13.Организация Варшавского 

договора. ОВД 
 1    

20 14.Урок-дискуссия 

«Противоречивость 

международных отношений в 

первой половине XX века» 

 1    

 4. СССР и Россия в 

конфликтах 

современного мира 

14     

21 1.Венгерские события 1956 г.  1    

22 2.Карибский кризис 1962 г.  1    

23 3.Пражская весна 1968 г.  1    

24 4.Подписание между СССР и 

США Договора ОСВ-1 
 1    

25 5.Совещание в Хельсинки  1    

26 6.Афганская война 1979-1989 гг.  1    

27 7. Межнациональный конфликт 

в Фергане 1989 г. 
 1    

28 8. Роспуск СЭВ и Варшавского 

договора. 1991 г. 
 1    

29 9. Война в Чечне. 1994г., 1999 г.  1    

30 10. НАТО против 

Югославии.1999 г. 
 1     

31 11. Международная обстановка 

в связи с ситуацией в Сирии 
 1    

32 12. Эволюция взаимоотношений 

партнеров по СНГ 
 1    

33 13. Новые вызовы для России в 

XXI веке 
 1    

34 14. Зачет по курсу 

«Международные отношения в 

XX в.» 
 1    
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22. Федоров, В.А. История России. 1861-1917: Учебник для бакалавров / В.А. Федоров. - 

М.:  Юрайт, 2015.  

23. Шаповалов, С.Н. История России в схемах, таблицах и картах: Учебное пособие для 

высшей школы / В.В. Касьянов, С.Н. Шаповалов, А.Я. Шаповалова; Под ред. В.В. 

Касьянов. Феникс, 2015.  

24. Школьник, Ю.К. История России: От древнейших времен до начала XX века: Полная 

энциклопедия / Ю.К. Школьник. - М.: Эксмо, 2012.  



 

Средства обучения 

1. Видеоматериалы.  

2. Наглядные пособия. 

3. Фотографии и иллюстрации.  
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