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Пояснительная записка  

Рабочая программа по истории  для 10 класса составлена в соответствии с положениями Федерального государственного 

стандарта общего образования второго поколения, Примерной программы по истории для основной школы, с Приказом 

Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ", методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(письмо от 19 марта 2020 г. № ГД39/04),  на основании образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ №3 с УИОП» г. Котовска Тамбовской области, Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Котовска Тамбовской области, 

Положения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Котовска Тамбовской области.   

Основной целью курса «История России» в 10 классе является овладение основами научного подхода к истории, 

формирование ориентиров  для понимания истоков проблем и противоречий современного российского общества, 

мирового развития в целом, перспектив их решения.   

Задача программы: показать основные линии исторического движения к современному миру, объяснить учащимся, как 

разные исторические эпохи связаны с современностью, как историческое наследие Востока и Запада живет в дне 

сегодняшнем. Актуализация исторического материала  предоставляет школьникам возможность не только рационально, 

но и эмоционально сделать исторический опыт частью личного опыта, почувствовать себя звеном в цепи поколений.  



Место  и роль учебного предмета «История» в овладении обучающимися требований к уровню подготовки 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами Структурно 

предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России.   

Изучение истории на уровне среднего общего образования осуществляется интегративно: курс Отечественной 

истории изучается совместно с курсом всеобщей истории. Изучение  истории способствует формированию общей 

картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов. Курс  истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 

базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические события и 

процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных 

условиях.  

 Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные 

исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и 

личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Информация о количестве учебных часов. Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).  I четверть - 16ч. II четверть 

- 16ч. III четверть -20ч. IV четверть -16ч.  

Формы организации учебного процесса.  



Программа предусматривает проведение как традиционных уроков, обобщающих уроков, так и  нетрадиционных уроков: 

урок-практикум; урок - исследование; урок - творческая мастерская; урок - конкурс; урок – игра и др.  

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. Особое место в овладении данным 

курсом отводится работе по формированию самоконтроля,  самопроверки и формированию навыков проектной 

деятельности.  

Изучение учебного предмета может осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее ДОТ).  

Формы ДОТ: групповые и индивидуальные дистанционные уроки, осуществляемые с помощью использования 

систем видео-конференц-связи (Skype, Zoom), через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

дистанционные конкурсы и олимпиады; дистанционное самообучение в Интернете; видеоконференции; 

onlineтестирование; через сервис электронного журнала; облачные сервисы и др.   

В обучении с применением ДОТ используются следующие организационные формы учебной деятельности:   

• онлайн-лекция;     

• онлайн-консультация;   

• семинар;   

• практическое занятие;    

• контрольная работа;    

• самостоятельная работа;   

• научно-исследовательская, проектная работа.   

Технологии, используемые в работе:  

• развитие критического мышления через чтение и письмо;  

• ИКТ;  



• дебаты;  

• дискуссии;  

• обучение в сотрудничестве;  

• исследовательские методы обучения;  

• технологии проблемного обучения;  

• технологии интегрированного обучения;  

• технологии разноуровневого обучения;  

• технологии диалогового взаимодействия (КСО, групповая работа, педагогические мастерские),   

• информационные технологии;  

• игровые технологии.  

Виды и формы контроля.  

В качестве измерителей уровня усвоения программы используется следующие формы:  

- творческие работы (эссе, исторические сочинения);  

- работы по анализу текста;  

- тестовые задания;    

- исследовательские и проектные работы; - защита проекта.  

Информация об используемом учебнике. Линия учебников по истории России для 10—11 классов издательства 

«Русское слово»: Загладин Н.В., Симония Н.А. История. Всеобщая история. С древнейших времён до конца XIX в.: 

учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. М., 2017. Загладин Н.В. История. Всеобщая история. Конец 

XIX — начало XXI в.: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. М., 2017.  



Планируемые результаты освоения курса    

Личностными результатами освоения курса истории являются:   

· сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа  

России;   

· сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

 · сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;   

· сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;   

· толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 · готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  



 · нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; · готовность и способность к 

образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности.   

Метапредметные результаты освоения курса истории представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(далее УУД).  

1. Регулятивные УУД:  

· умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

/ достигнута;  

· способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;  

· умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

· умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные УУД:  

·  умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

· умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия 

в информационных источниках;  

· умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  



· умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  

· способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия;  

· умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения.  

3. Коммуникативные УУД:  

· способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми;  

· способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.);  

· умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

· умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств;  

· способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

Предметные результаты изучения включают в себя:  

· характеризовать этапы становления исторической науки;  



· раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике;  

· формулировать принципы периодизации истории развития человечества;  

· определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;  

· датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в контексте конкретных исторических 

периодов и этапов развития человечества;  

· владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

· характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом сообществе;  

· анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  

· проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

· критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его создания);  

· 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;  

· готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;  



· устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений;  

· вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; обучающиеся 

получат возможность научиться:  

· объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;  

· соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей;  

· определять место и время создания исторических документов;  

· представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.;  

· характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и мировой истории;  

· приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения;  

· проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий;  

· использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения.  

  



Выпускник научится:  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы 

отечественной и всеобщей истории XX в.; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новейшее время;  

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории России значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах 

крупнейших событий и др.;  

• анализировать информацию из исторических источников  

текстов, материальных и художественных памятников новейшей эпохи;  

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия 

и образ жизни людей различного социального положения в России и 

других странах  б) ключевые события эпохи и их участников; в) 

памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе;  

• используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие России, 

других государств в ХX в.;  

• применять элементы источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.);  

• осуществлять поиск исторической информации в 

учебной и дополнительной литературе, электронных 

материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.;  

• проводить работу по поиску и оформлению материалов 

истории своей семьи, города, края в ХX в. в.  

  

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран, политических режимов, 

международных отношений, развития культуры в ХX в..;  

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, 

войны, образование новых государств и др.);  

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и 

революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события;  



• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХX в.   

      

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

(68 ч)  

Раздел I  

РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX ВЕКА  

Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития  

Научно-технический прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса. Технический прогресс в первые 

десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление новых средств связи и передвижения. Достижения медицины. Переход 

к современному индустриальному производству.  

Тема 2. Модернизация в странах Европы, США и Японии  

Модели модернизационного развития. Образование монополий. Государство и монополистический капитал: 

либеральнодемократическая модель отношений. Государство и модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные 

отношения и рабочее движение. Развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократии.  

Тема 3. Россия на рубеже XIX- XX вв.  



Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической модернизации. Буржуазия и рабочие. 

Экономическая политика правительства в конце XIX – начале ХХ в. Особенности развития сельского хозяйства. 

Расслоение крестьянства.  

Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг.  

Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. Кризисные явления в обществе. Русско-японская 

война 1904–1905 гг.: ход военных действий, причины поражения России. Портсмутский мирный договор. «Кровавое 

воскресение» и начало революции. Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества. Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооружённое восстание в Москве.  

Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г.  

Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов-революционеров. Либеральные партии: 

Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 октября». Консервативные партии (правые). Реформа 

государственного строя. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия Государственной думы, 

Государственного совета и императора и порядок принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.).  

Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина  

П.А. Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и думской оппозицией. III Государственная дума. 

Военно-полевые суды. Программа системных реформ П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая 

политика. Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912—1913 гг.  

Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в.  



Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного просвещения. Идейные искания и художественная 

культура. Серебряный век русской культуры. Литература серебряного века: основные направления и представители. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. 

Новые направления в живописи.  

Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в.  

Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические кризисы начала ХХ в.: сущность, 

причины, методы преодоления. Противоречия на международной арене в начале ХХ в. Создание военно-политических 

союзов.  

Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки  

Колониализм и его последствия. Антиколониальные движения в государствах Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в 

1899-1901 гг. Движение моджахедов в Иране. Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905-1911) и Китае (19111913). 

Младотурецкая революция. Особенности развития государств Латинской Америки.  

Тема 10. Первая мировая война  

Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие страны в 1915 – 1916 гг. Война и российское 

общество. Кампания 1917 г. и завершение военных действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные 

последствия Первой мировой войны.  

Раздел II  

РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ  

Тема 11. Февральская революция в России 1917 г.  



Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия. и создание Временного правительства. 

Апрельский кризис. Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. 

Корнилова и его последствия.  

Тема 12. Переход власти к партии большевиков  

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в Петрограде. Установление советской власти. 

Революционно-демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы 

власти и управления. Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестский мир. Предпосылки Гражданской 

войны.  

Тема 13. Гражданская война и интервенция  

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в кольце фронтов. Военный коммунизм. 

Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет (РВС). Репрессии советской власти в отношении 

представителей бывших привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами».  

Время решающих сражений: март 1919 — март 1920 г. Война с Польшей и поражение Белого движения: апрель — ноябрь 

1920 г. Причины победы красных и поражения Белого движения.  

Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР  

Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г. Борьба с «зелеными». Особенности боевых действий на 

национальных окраинах России. Боевые действия в заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в Средней 

Азии и на Дальнем Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических республик:  

планы и реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924).  



Тема 15. От военного коммунизма к нэпу  

Экономическое и политическое положение Советской России после окончания Гражданской войны и интервенции. 

Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые 

итоги нэпа. Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции – судебные процессы 

1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей интеллигенции и 

Церкви. Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Свёртывание нэпа.  

Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 гг.  

«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917—1922 гг. Художественное многообразие 1920-х гг. 

Воплощение новаторских идей и пафоса революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. 

Физкультура и спорт.  

Тема 17. Советская модернизация экономики. Становление советской культуры  

Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: её принципы – провозглашенные и реальные. 

«Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй 

половине 1930-х гг. Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, техническая реконструкция 

народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых 

отраслей промышленности. Модернизация армии. Культурная революция и культурные достижения. Спорт и 

физкультурное движение.  

Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР  

Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 1922 г.). Борьба за власть в партии 

большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея 

И.В. Сталина о возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности 



обострения классовой борьбы в процессе социалистического строительства как теоретическое обоснование политики 

репрессий. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936— 

1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской системы управления и Конституция 

1936 г.  

Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы  

Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода социалистического реализма в искусстве. 

Воспитание нового человека. Широкое распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. 

Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных объектов. Развитие кинематографа. Оперное и 

балетное искусство. Влияние репрессий конца 1930-х гг. на развитие советской культуры.  

Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после Первой мировой войны  

США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой экономический кризис 1929-1932 гг. и «новый 

курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие демократических стран Западной Европы в межвоенный период. Кейнсианство. Раскол 

социал-демократии. Углубление конфликта между коммунистами и социал-демократами. Фашизм в Италии и Германии.  

Милитаризм в Японии. Завоевательная программа фашизма и холокост.  

Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921-1922) о судьбе колоний. Послевоенная колониальная политика и 

её итоги. Подъём антиколониальных движений. Особенности национально-освободительных движений в Индии, Иране, 

Турции. Революция и гражданская война в Китае.  

Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами  

Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. Версальско-Вашингтонская система и её 

противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в 



Испании. Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация политики умиротворения. 

Советскогерманский договор о ненападении.  

Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в.  

Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от импрессионизма к модерну. 

Искусство индустриального общества (модернизм, примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, 

сюрреализм, конструктивизм). Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство. Раздел III  

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.  

Тема 24. От европейской к мировой войне  

Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг. Присоединение к СССР Западной Белоруссии 

и Западной Украины. «Договор о дружбе и границе» между Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в состав 

СССР прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 1940 - начала 1941 гг.: «битва за Англию»; разгром 

Франции; военные действия союзников в Северной и Южной Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и 

война в Европе. План «Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на СССР.  

Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны  

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. Смоленское сражение и катастрофа на 

Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, 

моральнополитическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой.  



Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте  

Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление в войну США. Боевые действия на Восточном фронте весной — 

летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение. «Всё для 

фронта, всё для победы!» Движение Сопротивления в Европе.  

Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне  

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

и Второй мировой войны. Битва на Орловско-Курской дуге и её значение. Завершение периода коренного перелома в 

войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. 

Идеология, культура и война. Изменение отношения к Православной церкви со стороны властей.  

Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны  

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. Операция «Багратион», 

освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобожденных землях. Наступление Красной Армии в 

Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение 

Берлина. Капитуляция Третьего рейха.  

Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы  

Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке. 

Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй 

мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны.  

       



  

Учебно-тематический план  

№  Темы разделов  Кол-во 

часов  

Темы уроков  Характеристика основных видов 

деятельности  обучающихся  

1  Россия и мир в начале 

ХХ века  

22  Научно-технический прогресс и новый этап 

индустриального развития;Модернизация в 

странах Европы, США и Японии; Россия на 

рубеже XIX- XX вв; Кризис империи: 

русскояпонская война и революция 1905-1907 

гг.; Политическая жизнь страны после 

Манифеста 17 октября 1905 г.; 

Третьеиюньская монархия и реформы П.А. 

Столыпина; Культура России в конце XIX — 

начале ХХ в.; Колониализм и обострение 

противоречий мирового развития  

ЛУУД: ценностные ориентиры, 

основанные на идеях патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству.  

РУУД: развивать умения 

показывать на обобщающем уроке 

хорошие знания.  

 

   в начале ХХ в.; Пути развития стран Азии, 

Африки и Латинской Америки; Первая 

мировая война.  

ПУУД: развивать умение 

анализировать основные причины и итоги   

КУУД: развивать умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли  



2  Россия и мир между 

двумя мировыми 

войнами  

25  Февральская революция в России 1917 г.;  

Переход власти к партии большевиков;  

Гражданская война и интервенция; 

Завершение Гражданской войны и 

образование СССР; От военного коммунизма 

к нэпу; Культура страны Советов в 1917— 

1922 гг.; Советская модернизация  

экономики. Становление советской культуры; 

Культ личности И.В. Сталина, массовые 

репрессии и политическая система СССР; 

Культура и искусство СССР в межвоенные 

годы; Экономическое и политическое развитие 

Западной Европы и Америки после Первой 

мировой войны; Ослабление колониальных 

империй; Международные отношения между 

двумя мировыми войнами; Духовная жизнь и 

развитие мировой культуры в первой 

половине XX в.  

ЛУУД: формирование осознанного, 

уважительного  и 

 доброжелательного отношения к 

другому человеку, к истории, культуре.  

РУУД: развивать умение составлять 

план текста.   

ПУУД: развивать умение 

устанавливать причинно – следственные 

связи становления современного 

российского общества.  

КУУД: Развивать умение планировать 

сотрудничество с учителем.  

3  Человечество во 

Второй мировой войне  

21  От европейской к мировой войне; Начальный 

период Великой Отечественной войны; 

Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 

г. на Восточном фронте; Коренной перелом в 

Великой Отечественной войне; Наступление  
Красной Армии на заключительном этапе 

Великой Отечественной войны; Причины, цена 

и значение великой Победы;  

ЛУУД: ценностные ориентиры, 

основанные на идеях патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству.  

РУУД: развивать умения 

показывать на обобщающем уроке 

хорошие знания.  



    ПУУД: развивать умение 

анализировать основные причины и итоги   

КУУД: развивать умение с 

достаточной полнотой выражать свои 

мысли по содержанию новых понятий.  
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