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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативные документы и материалы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального компонента Государственного стандарта общего образования; 

2.   Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования (с изменениями и дополнениями); 

3.  Основной образовательной программа основного общего образования  лицея; 

4. Учебного плана МБОУ "Лицей "Эрудит"; 

5.  Календарного учебного графика на текущий учебный год МБОУ "Лицей "Эрудит"; 

6.  Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности МБОУ "Лицей "Эрудит"; 

7.  Программы Загладина Н.В. курса «Новейшая история зарубежных стран. XX век»: Для 9 класса общеобразовательных учреждений. – 

4-е изд. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006. – 40с. 

8.         Программы курса и тематического планирования С.В.Козленко, Н.В.Загладина, Х.Т.Загладиной, С.В.Агафоновак учебнику 

Н.В.Загладина, С.Т. Минакова, С.И. Козленко, Ю.А.Петрова «История России. XX век» для 9 класса общеобразовательных учреждений. – 5-

е изд. – М.: «Русское слово», 2010. 

 

 

Программа ориентирована на УМК:  

1. Загладин Н.В. Новейшая история зарубежных стран. XX век: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. – 7-е изд. – 

М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006. – 288с.: ил. 

2.Загладин Н.В. (отв. редактор), Минаков С.Т., Козленко С.И., Петров Ю.А. История Отечества. XX век: Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. – 5-е изд. – М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006. – 400с.: ил. 

3. Программа Загладина Н.В. курса «Новейшая история зарубежных стран. XX век»: Для 9 класса общеобразовательных учреждений. – 4-е 

изд. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006. – 40с. 

4.Программа курса и тематического планирования С.В.Козленко, Н.В.Загладина, Х.Т.Загладиной, С.В.Агафонова к учебнику Н.В.Загладина, 

С.Т. Минакова, С.И. Козленко, Ю.А.Петрова «История России. XX век» для 9 класса общеобразовательных учреждений. – 5-е изд. – М.: 

«Русское слово», 2010. 

5.Загладин Н.В., Загладина Х.Т., Ермакова И.А. Новейшая история зарубежных стран. XX век: 9 класс. Пособие для учителя. – М.:ООО 

«Торгово-издательский дом «Русское слово – РС», 2010, 318с. 

6.Дударев М.И. Поурочные методические рекомендации к учебникуН.В.Загладина, С.Т. Минакова, С.И. Козленко, Ю.А.Петрова «История 

России. XX век» для 9 класса общеобразовательных учреждений/ М.В.Дударев. - М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 224с. 

7.Соловьёв Я.В. Текущий и итоговый контроль по курсу «История России. XX- начало XXI века. 9 класс: контрольно-измерительные 

материалы/ Я.В.Соловьёв. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. – 104с. 
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1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы согласованные с целями образовательной программы Лицея 

 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся. Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к 

истории и традициям России и мира, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы 

для жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе.  Курс предполагает приобретение учащимися устойчивого интереса и 

уважения к истории человечества и культуре. Учащиеся вырабатывают отношение к истории как к способу понимания современности; 

уважают права человека и демократические ценности; понимают механизм общественного развития и преимущества эволюционного пути 

развития и преимущества эволюционного пути развития; вырабатывают собственное отношение к традициям западной и восточной 

культуры. 

Цель:Создание педагогических условий для овладения учащимися программным материалом по новейшей истории России и зарубежных 

стран (9 класс), выполнения Госстандарта, развития личностных качеств учащихся – патриотической и гражданской направленности. 

 

Задачи:  
1. Используя многофакторный подход к истории, показать учащимся всю сложность и многомерность новейшей и отечественной истории; 

2. Уделять особое внимание личностно-психологическим аспектам истории через раскрытие персоналий; 

3. Развивать у учащихся способности к анализу событий новейшей и отечественной истории, раскрытию причинно-следственных связей, 

обобщению фактов; 

4. Формировать у учащихся систему ценностей и убеждений, основанную на нравственных и культурных достижениях человечества; 

воспитывать гуманизм, патриотизм и уважение к традициям и культуре народов мира; 

5. Способствовать ориентации учащихся в существующем спектре взглядов на актуальные вопросы новейшей и отечественной истории, 

развитию навыков определения и обоснования своей позиции, развитию опыта оценочной деятельности, самостоятельности, творческих 

начал как качеств личности.   

Цель и задачи курса согласуются с целью ООП ООО. 

1.3. Количество учебных часов в год, неделю, на которое рассчитано преподавание предмета: 

 

Количество часов, отведённое на изучение истории согласно учебному плану лицея 70 часов в год при учебной нагрузке 2 часа в неделю.  

Рациональное распределение часов согласно ФК ГОС и примерной программе 2004 г.  – 28 часов на изучение новейшей истории 

зарубежных стран и 39 часов на изучение истории России, 3 часа - итоговое повторение.  

 

1.4. Изменения, внесённые в авторскую программу по предмету, и обоснование их целесообразности: 

Рабочая программа по «Истории России» полностью соответствует авторской программе Н. В. Загладина.  
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В авторскую программу Н. В. Загладина «Новейшей история зарубежных стран. 20 век» внесены изменения,нашедшие отражение в 

календарно-тематическом планировании, в частности сокращено количество с 44 ч (36 тематических и 8 ч. повторение) до 28 ч. Основания 

для внесения изменений:  

1. Следуя рекомендациям, имеющимся  в пояснительной записке авторской программы, возможно изучение ряда тем самостоятельно 

и интегрировано с курсом История Отечества. 

2. Изучение тем «Проблемы модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке» (4 часа) рекомендовано на самостоятельное 

изучение; темы «Духовная жизнь и культура народов мира в XX веке», «Проблемы мирового развития на рубеже третьего тысячелетия» 

будут изучены интегрировано с курсом "История Отечества. XX века". 

 

 

 Темы Количество часов 

Авторская программа Загладина Н.В. Рабочая программа учителя 

1.  Введение  1 1 

2.  Глава I «Мир на рубеже новой эпохи» 3 2 

3.  Глава II «Первая мировая война и её итоги» 3 3 

4.  Повторение 1 - 

5.  Глава III «Пути исторического развития 1920-1930-х 

гг.» 

6  6 

6.  Повторение 1 - 

7.  Глава IV «Человечество во второй мировой войне» 3 3 

8.  Повторение 1  

9.  Глава V «Мир в эпоху «холодной войны» 3 3 

10.  Повторение 1 - 

11.  Глава VI «Евроатлантические страны. 1945-2000 гг.» 5 4 

12.  Повторение 1  

13.  Глава VII «Проблемы модернизации в Азии, Африке и 

Латинской Америке» 

6 2 

14.  Повторение. «Развивающиеся страны в современном 

мире» 

1 - 

15.  Глава VIII «Духовная жизнь и культура народов мира в 

XX веке» 

3 1 

16.  Глава IX «Проблемы мирового развития на рубеже 

третьего тысячелетия» 

4 1 

17.  Итоговое занятие «Новейшая история зарубежных 1 1 
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стран. 20 век» 

  44 28 

 

1.5. Используемые формы, методы и средства оценки образовательных результатов учащихся: 

 

Формы контроля и критерии оценки регламентируются Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, о нормах выставления оценок и ведении отчетной документации по результатам аттестации 

учащихся МБОУ «Лицей «Эрудит». 

Виды аттестации: 

1.  Аттестация – это оценивание результата обучения на определенном этапе: на уроке, при завершении изучения раздела программы, за 

четверть, полугодие, год. 

2. Аттестация текущая – оценивание успеваемости и качества усвоения учебного материала в процессе изучения раздела программы. 

3. Аттестация тематическая – оценивание успеваемости и уровня сформированностипредметных, метапредметных и специальных умений и 

способов деятельности, достигнутого к концу изучения раздела программы. 

4. Аттестация промежуточная (четвертная, полугодовая, годовая)- письменные или устные испытания, целью которых является оценивание 

уровня сформированностипредметных,  в 1-4, 5  классах метапредметных и специальных умений и способов деятельности на данном этапе 

обучения по нескольким изученным разделам программы. 

5. Государственная итоговая аттестация в формате ОГЭ с использованием механизма независимой оценки проводится соответственно при 

завершении второго уровня образования. Итоговая (годовая) аттестация проводится в соответствии с утвержденными локальными актами 

лицея. 

 

Критерии оценивания по истории 

 
1.1. Оценка устного ответа 

Оценка “5”(отлично) ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание, понимание, глубину усвоения обучающимся всего объема программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанавливать метапредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах, устранения отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры устной речи.  

Оценка “4” (хорошо) ставится, если ученик: 
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  



6 
 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 

устной речи.  

Оценка “3” (удовлетворительно) ставится, если ученик: 
(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи учителя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи.  

Оценка “2” (неудовлетворительно) ставится, если ученик: 

 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи.  

4. Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков.  

Примечание: 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 
1.2. Оценка 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» (отлично) 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” (хорошо) 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” (удовлетворительно) 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” (неудовлетворительно) ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без 

аргументации.  

Примечание: 
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1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

 

1.3. Диктант (обществоведческий, исторический)  

 Оценка «5» - доля правильно выполненных заданий 90 – 100 % от общего числа заданий; 

Оценка  «4» - доля правильно выполненных заданий 66 - 89 % от общего числа заданий; 

 Оценка «3» - доля правильно выполненных заданий 50 - 65 % от общего числа; 

 Оценка «2» - доля правильно выполненных заданий менее 49 % от общего числа заданий  

 

1.4. Тестовая работа (с открытыми и закрытыми заданиями), в случае, если автором не предусмотрена шкала оценивания  

Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания «дополните предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно.  

Критерии оценок: 

 «5»: 85 – 100 % (от общего числа баллов) 

«4»: 65 - 84 % 

«3»: 50 - 64 %  

«2»: 49% и менее. 

Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» (обязательная часть по 1 баллу за вопрос) и «ученик может» 

(дополнительная часть по 2 балла за задание).  

Критерии оценок: 

 «5»: 85 – 100 % (от общего числа баллов) 

«4»: 65 - 84 % 

«3»: 50 - 64 %  

«2»: 49% и менее. 

Например, стандартный тест 25 вопросов (20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). «5» - 18 + 4 (85 – 100 % от общего числа баллов); 

 «4» -  13 + 3 (66 - 84 %); 

 «3» - 12 + 0 или 10 + 2 (50 - 65 %); 

 «2» - менее 10 (менее 49%). 

 

1.5. Практическая работа с контурной картой  

Требования к оформлению контурных карт по истории  

1. Все надписи делают четко, красиво печатными буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин, 

городов, стран – по параллелям. 

 2. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра.  

3. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем подписывают географические названия.  
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4. Все работы в контурных картах выполняются простым и цветными карандашами. 

Оценка  «5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно, правильно и грамотно. Все географические и исторические 

объекты нанесены верно. Карта сдана на проверку своевременно.  

Оценка «4» выставляется в том случае, если карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки и неправильно указано 

местоположение 1 – 3 объектов.  

Оценка «3» выставляется, если оформление контурной карты имеет ряд недостатков и неправильно указана 1/3 часть географических и 

исторических объектов.  

Оценка «2» выставляется, если оформление контурной карты имеет ряд существенных недостатков и правильно указана меньшая часть основных 

географических объектов  

 

1.6. Реферат  

 

Предусматривает самостоятельную работу с дополнительной литературой. Кроме умения выбрать главное и конкретное по теме, необходимо 

оценить следующее:  

полноту раскрытия темы;  

 

 

 выступления (не просто чтение)  

 

Оценка «5» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «4» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  

Оценка «3» – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. Оценка «2» – тема 

реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.  

 

1.7.Сочинение (эссе)  

 

Оценка «5» 
- Смысл высказывания раскрыт или содержание ответа даѐт представление о его понимании; 

 - Избранная тема раскрывается с опорой на соответствующие понятия, теоретические положения и выводы;  

- Факты и примеры почерпнуты из различных источников: используются сообщения СМИ, материалы учебных предметов (истории, литературы, 

географии и др.), факты личного социального опыта и собственные наблюдения.  

Оценка «4» 
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- Смысл высказывания раскрыт или содержание ответа даѐт представление о его понимании; 

 - Приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные между и другими компонентами аргументации понятия или положения;  

- Фактическая аргументация дана с опорой только на личный социальный опыт и житейские представления или приведен(-ы) пример(-ы) из 

источников одного типа.  

Оценка «3» 
 - Смысл высказывания раскрыт или содержание ответа даѐт представление о его понимании; - Аргументация на теоретическом уровне 

отсутствует (смысл ключевых понятий не объяснѐн; теоретические положения, выводы отсутствуют) или используются понятия, положения и 

выводы, не связанные непосредственно с раскрываемой темой; 

 - Фактическая аргументация дана с опорой только на личный социальный опыт и житейские представления или Приведен(-ы) пример(-ы) из 

источников одного типа.  

Оценка «2»  

- Смысл высказывания не раскрыт или содержание ответа не даѐт представление о его понимании; 

 - Фактическая аргументация отсутствует; 

- ИЛИ Приведѐнные факты не соответствуют обосновываемому тезису.  

 

1.8. Самостоятельная работа, включая работу с учебником по заполнению таблиц:  

«5» - полностью выполнил все задание, стиль оформления работы( 100%);  

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки), выполнил три четверти заданий;  

«3» – правильно выполнил только половину заданий (50 %); 

«2» – в задании много ошибок, не выполнил задание (менее 49%). 

 

1.9. Практическая работы с историческим источником  

Оценка  «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.  

Оценка «4»выставляется в том случае, если учащийся:  

• определил тип источника и историческую эпоху его появления;  

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил поднятую в тексте проблему;  

• сопоставил факты нескольких исторических источников;  

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника;  

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии;  
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• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с аргументацией свою позиции.  

Оценка «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. 

Оценка  «2»выставляется в том случае, если учащийся: 

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

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать;  

• пересказал текст источника без его комментирования;  

• или дал ответ не в контексте задания.  

 

1.10 Практическая работа с исторической картой  

 

Оценка «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. 

Оценка «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.  

Оценка «3»выставляется в том случае, если учащийся: 

• 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.  

Оценка «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.  

 

1.11. Устные сообщения по заданной теме: 
Оценка «5» - производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; автор представил демонстрационный материал и 

прекрасно в нем ориентировался; отвечает на вопросы; показано владение специальным аппаратом; выводы полностью характеризуют работу; 
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 Оценка «4» - четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; демонстрационный материал использовался в докладе, хорошо оформлен, 

но есть неточности; не может ответить на большинство вопросов; использованы общенаучные и специальные термины; выводы не четкие; 

Оценка  «3» - доклад зачитывается, представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

не может четко ответить на вопросы. показано владение базовым аппаратом. Выводы имеются, но не доказаны.  

 

1.12. Конспект:  

структура и оформление; 

грамотность (терминологическая и орфографическая); 

выделение ключевых понятий; 

самостоятельность при составлении. 

 
1.13. Критерии оценки работы учащихся в группе ( в команде) 

умение распределить работу в команде; 

умение выслушать друг друга; 

согласованность действий; 

правильность и полнота выступлений; 

активность. 

 

1.14. Критерии оценки при характеристики исторического деятеля 

1. Сведения о жизненном пути. 

2. Личные качества. 

3. Жизненные идеалы. 

4. Способы действия, средства достижения целей. 

5. Противоречия в деятельности личности.  

6. Роль личности в истории, результаты и значения деятельности. 

7. Отношения ученика к историческому деятелю. 

8. Литература. 

 

1.15. Критерии оценивания презентаций учащихся 

 

Оценка  «5»  «4»  «3»  "2" 

Содержание  
 

Работа полностью завершена  Почти полностью сделаны 

наиболее важные компоненты 

работы  

Не все важнейшие компоненты 

работы выполнены  

Работа сделана 

фрагментарно и с помощью 

учителя  

 

Работа демонстрирует глубокое 

понимание описываемых 

процессов  

Работа демонстрирует 

понимание основных 

моментов, хотя некоторые 

Работа демонстрирует 

понимание, но неполное  

Работа демонстрирует 

минимальное понимание  
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детали не уточняются  

Даны интересные дискуссионные 

материалы. Грамотно 

используется научная лексика  

Имеются некоторые 

материалы дискуссионного 

характера. Научная лексика 

используется, но иногда не 

корректно.  

Дискуссионные материалы есть в 

наличии, но не способствуют 

пониманию проблемы. Научная 

терминология или используется 

мало или используется 

некорректно.  

Минимум дискуссионных 

материалов. Минимум 

научных терминов  

 

Ученик предлагает собственную 

интерпретацию или развитие 

темы (обобщения, приложения, 

аналогии)  

Ученик в большинстве 

случаев предлагает 

собственную интерпретацию 

или развитие темы  

Ученик иногда предлагает свою 

интерпретацию  

Интерпретация ограничена 

или беспочвенна  

 

Везде, где возможно выбирается 

более эффективный и/или 

сложный процесс  

Почти везде выбирается более 

эффективный процесс  

Ученику нужна помощь в выборе 

эффективного процесса  

Ученик может работать 

только под руководством 

учителя  

 

Дизайн Дизайн логичен и очевиден  Дизайн есть  Дизайн случайный  Дизайн не ясен  
 

Имеются постоянные элементы 

дизайна. Дизайн подчеркивает 

содержание.  

Имеются постоянные 

элементы дизайна. Дизайн 

соответствует содержанию.  

Нет постоянных элементов 

дизайна. Дизайн может и не 

соответствовать содержанию.  

Элементы дизайна мешают 

содержанию, накладываясь 

на него.  

 

Все параметры шрифта хорошо 

подобраны (текст хорошо 

читается)  

Параметры шрифта 

подобраны. Шрифт читаем.  

Параметры шрифта недостаточно 

хорошо подобраны, могут 

мешать восприятию  

Параметры не подобраны. 

Делают текст 

трудночитаемым  

 

Графика  Хорошо подобрана, соответствует 

содержанию, обогащает 

содержание  

Графика соответствует 

содержанию  

Графика мало соответствует 

содержанию  

Графика не соответствует 

содержанию  

Грамотность  Нет ошибок: ни грамматических, 

ни синтаксических  

Минимальное количество 

ошибок  

Есть ошибки, мешающие 

восприятию  

Много ошибок, делающих 

материал трудночитаемым  

 

Критерии оформления презентации: 

1.На титульном слайде необходимо указать: тему презентации, автора.  

2.На заключительном слайде указать информацию об использованной литературе и интернет источников.  

3.Количество слайдов с новой учебной информацией в презентации не должно превышать 8-10. Общее количество слайдов на 1 урок – 12 -15.  
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4.Н е стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: на одном слайде не следует размещать более трех фактов, выводов, 

определений, наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отражаются по одному на слайде. Текст не должен занимать 

более, чем ¼ часть слайда  

5. Оформление слайда: единый фон и стиль, качество изображений, рациональное использование анимационных эффектов. 

 

Общая классификация ошибок При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и 

недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки:  

1. незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории  

2. неумение выделить в ответе главное;  

3. неумение применять знания для решения практических задач и объяснения явлений;  

4. неумение делать выводы и обобщения;  

5. неумение читать и анализировать карту, гистограммы, графики, схемы;  

6. неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

 

 

К негрубым ошибкам следует отнести:  

1. неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой 1-2 из этих признаков второстепенными; 

2. недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  

3. нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 4. неумение решать практические задачи, выполнять задания в общем виде.  

 

Недочетами являются:  

1. нерациональные приемы выполнения заданий;  

2. небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, рисунков;  

3. орфографические ошибки в специальных терминах, понятиях и т.д.  

 

 

1.8. Формы, методы и средства обучения, технологии, используемые при организации образовательного процесса с целью 

реализации системно-деятельностного подхода: 

 

 Особенностью образовательных технологий, обеспечивающих реализацию программы, является ориентация на развитие: 

·        самостоятельности и креативности мышления; 

·        исследовательских умений; 

·        коммуникативной культуры; 
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·        умений самоанализа; 

·        потребности в непрерывном самообразовании. 

 Особое внимание уделяется методам развивающего и личностно-ориентированного обучения, активизации познавательной 

деятельности в урочное и внеурочное время, роли самостоятельной творческой исследовательской работы учителя и ученика. 

 

Образовательные технологии, используемые при реализации программы основаны на системно-деятельностном подходе: 

Технология использования в обучении игровых методов 

Исследовательские методы в обучении 

Проектные методы обучения 

Информационно-коммуникационные технологии 

Технология развития критического мышления 

Творческие мастерские 

Здоровьесберегающие технологии 

 

 Для достижения поставленной цели можно использовать все многообразие методического арсенала. Накопление изучаемого 

материала, объем информации должны сводиться не к количеству, а к качеству знаний. Для эффективного преподавания истории сочетаю 

традиционные методы обучения, так как они дают систему знаний и продуктивные, активные методы обучения, так как они позволяют 

формировать у учащихся умения, которые должны перерасти в компетенции.  

1. По источнику знаний: словесные, наглядные, практические.  

2. По степени взаимодействия учителя и учащихся: изложение, беседа, самостоятельная работа.  

3. В зависимости от конкретных дидактических задач: подготовка к восприятию, объяснение, закрепление материала и т.д.  

4. По характеру познавательной деятельности ученика и участию учителя в обучаемом процессе: объяснительно-иллюстрационный, 

репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский.  

5. По принципу соединения либо расчленения знаний: аналитический, синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный.  

6. По характеру направления мысли от незнания к знанию: индуктивный, дедуктивный, традиционный. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
должны знать/понимать: 

- основные даты и ключевые события истории России и мира с начала XX в. до -начала XXI в, выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории ХХ века. 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

 



15 
 

уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории, в том числе истории XX века; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства 

разных источников; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

- показывать на исторической карте: территории, присоединенные к империи в XX в.; центры промышленности и торговли; места 

военных действий и походов. 

 - рассказывать о важнейших исторических событиях их участниках, показывая знания необходимых фактов, дат, терминов, давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов историче-

ских источников, использовать приобретенные знания при написании творческих работ, рефератов. 

- составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; машин; предметов быта; произведений художественной 

культуры. 

- соотносить и общие исторические процессы, и отдельные факты и явления, выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий,  

- группировать исторические явления и события по заданному признаку, объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, 

- выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений,  

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий 

- объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и общественных деятелей, представителей социальных и 

политических движений, науки и культуры. 

- приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий и войн, революций. 

 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

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

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 
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Знания и виды 

деятельности 

Учащиеся должны 

1.Хронологические знания 

и умения 

- называть даты важнейших, поворотных событий истории XX века, связанных с образованием новых 

государств, сменой политических режимов, реформами, революциями, войнами; 

- указывать последовательность событий в рамках того или иного периода.  

2.Знание фактов - называть: а) место, участников, результаты событий; б) людей, оказавших особенно значительное воздействие 

на судьбы народов и государств в XX в.; в) выдающихся представителей науки и культуры XX в. 

3.Картографические 

знанияи умения 

- называть и показывать: а) государства, появившиеся на карте мира в XX веке; б) территории, охваченные 

мировыми и локальными войнами; в) изменения на карте Европы и мира после Первой и Второй мировой войн, 

событий 1989-91 гг. 

4.Работа с источниками - проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (при работе с документами и 

другими историческими материалами); 

- сравнивать данные разных источников, выявляя сходство и различия информации. 

5. Описание 

(реконструкция) 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях XX В. и их участниках; 

- описывать условия жизни людей в разных регионах современного мира; 

- составлять описание памятников современной эпохи: а) зданий, технических сооружений и устройств; б) 

предметов быта; в) произведений художественной культуры. 

6. Анализ, объяснение - соотносить факты и общие процессы движений за национальное и социальное самоопределение; 

модернизации; выбора путей и моделей развития; 

- называть характерные существенные черты:  а) политических режимов, существовавших в XX в. – 

демократических, авторитарных, тоталитарных;  б) социальных отношений в разных регионах мира,  сочетания 

в них традиций и современности; в) освободительных, социальных,  этнонациональных, религиозных 

движений XX в., наиболее значительных течений в культуре XX в.; 

- систематизировать исторический материал: составлять таблицы, схемы; 

- объяснять значение понятий: социал-демократия, коммунистическое движение, фашизм, национал-социализм, 

авторитаризм, тоталитаризм, геноцид, расизм, движение Сопротивления, «биполярный мир», «холодная 

война», гонка вооружений, крушение колониальной системы, международная интеграция, мировое сообщество, 

научно-техническая революция, информационное общество, средства массовой информации, массовая 

культура, глобальные проблемы человечества; 

- сравнивать: политические системы, существовавшие в разных странах в отдельные периоды; опыт 

модернизации в разных странах (реформы и революции); 

- излагать суждения о причинах возникновения и последствиях: освободительных, социальных и 

этнонациональных движений в XX в., международных конфликтов и войн; 

- объяснять, в чём состояли цели и результаты действий политических лидеров и масс в наиболее значительных 
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событиях истории XX в. 

7. Версии, оценки - излагать приведённые в учебной литературе оценки: важнейших, переломных событий в истории XX в., 

исторических личностей, достижений и последствий научно-технического прогресса; 

- высказывать и аргументировать своё отношение к ключевым, поворотным событиям и личностям XX в. 

 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 

3.1. «Новейшая история зарубежных стран. XXвек» - 1 полугодие 2017-2018 учебный год 

 
№ Раздел Всего часов 

1.  Введение  1 

2.  Глава I «Мир на рубеже новой эпохи» 2 

3.  Глава II «Первая мировая война и её итоги» 3 

4.  Глава III «Пути исторического развития 1920-1930-х гг.» 6 

5.  Глава IV «Человечество во второй мировой войне» 3 

6.  Повторение «Уроки второй мировой войны» 1 

7.  Глава V «Мир в эпоху «холодной войны» 3 

8.  Глава VI «Евроатлантические страны. 1945-2000 гг.» 4 

9.  Глава VII «Проблемы модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке» 2 

10.  Глава VIII «Духовная жизнь и культура народов мира в XX веке» 1 

11.  Глава IX «Проблемы мирового развития на рубеже третьего тысячелетия» 1 

12.  Итоговое занятие «Новейшая история зарубежных стран. 20 век» 1 

  28 

 

3.2. «История России. XX век» - 2 полугодие 2017-2018 учебный год 
№ Раздел Всего часов 

1.  Раздел 1. Российская империя в первые десятилетия XX в. 1900—1917 гг. 6 

2.  Раздел 2. Россия в годы революции и гражданской войны. 1917—1922 гг. 4 

3.  Раздел 3. СССР в 1920—1930-е гг.  8 

4.  Раздел 4. Великая отечественная война. 1941—1945 гг. 5 

5.  Раздел 5. От сталинизма к «оттепели»: советский союз в 1945—1964 гг. 5 

6.  Раздел 6. СССР в 1960-е — начале 1980-х гг.  4 

7.  Раздел 7. Перестройка, новое политическое мышление и кризис советского 3 
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общества  

8.  Раздел 8. Российская Федерация в 1991—2000 гг. 4 

9.  Итого: 39 

10.  Повторение. «Особенности развития зарубежных стран в 20 веке» 1 

11.  Повторение «Особенности развития России в 20 веке» 1 

12.  Итоговое повторение «Исторический процесс в 20 веке» 1 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

 

4.1. «Новейшая история зарубежных стран. XX век» 

Введение (1 час) 

Краткая характеристика перемен в облике мировой цивилизации в XX веке. Расширение горизонтов знания, ускорение темпов НТР, 

противоречивость и неоднозначность итогов общественного развития. 

Глава I «Мир на рубеже новой эпохи» (2 часа) 

Облик цивилизации начала 20 века, особенности развития ведущих государств мира, колониальных и зависимых стран. Противоречия 

на национальной арене отдельных государств, международные отношения, военно-политические блоки. 

Глава II «Первая мировая война и её итоги»  (3 часа) 

Причины первой мировой войны. Дипломатическая подготовка войны. Соотношение сил Центральных держав и стран Антанты и 

планы военных действий.Кампании1914,1915,1915,1917 гг., 1918 гг. Капитуляции Германии и её союзников. Версальско-Вашингтонская 

система 

Глава III«Пути исторического развития 1920-1930-е гг.»  (6 часов) 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. Международные последствия 

революции в России. Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический 

интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. 

Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных 

и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, социальные изменения в обществе. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в 

Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии 

в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.     

    Глава IV «Человечество во второй мировой войне» (3 ч) 
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Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная война». Поражение Франции. 

«Битва за Англию». Военные действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война 

на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных 

территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и 

Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  

Глава V «Мир в эпоху «холодной войны» (3 ч.) 

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в 

Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва. 

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-техническая революция. Переход к 

смешанной экономике. Социальное государство. «Общество потребления».  

Глава VI «Евроатлантические страны. 1945-2000 гг.» (4 ч)  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые левые». Изменение конституционного 

строя во Франции, Германии, Италии.К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-

х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и моделей развития. Демократические 

революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии. 

Глава VII «Проблемы модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке» (2 ч). 

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке 

ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей 

и моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзэдун. Дэн Сяопин.  

Глава VIII «Духовная жизнь и культура народов мира в XX веке» (1 ч) 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Формирование современной научной картины 

мира. Изменение взглядов на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Становление 

новых форм художественного творчества в условиях информационного общества. 

Глава IX «Проблемы мирового развития на рубеже третьего тысячелетия» (1 ч.) 

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного международного порядка. Борьба с 

международным терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое пространство. Антиглобалистское движение.  

 

3.2. «История России. XX век» 

Раздел 1. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ХХ в. 1900—1917 гг. (6 часов) 

Тема 1. Модернизация России на рубеже XIX—ХХ вв. (1 час) 
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Территория: площадь, состав, неравномерность развития отдельных регионов. Население: численность, национальное и религиозное 

разнообразие. Россия как одна из великих держав. Особенности социально-экономического развития. Положение крестьянства. Рост 

городов. Положение городских рабочих. Сословный строй. Самодержавная монархия. Власть и произвол чиновничества.  

Роль государства в модернизации России. Техническое перевооружение армии. Расширение сети железных дорог. Протекционистская 

таможенная политика. Формирование монополий. Формы монополий. Иностранный капитал в России. Рост противоречий в российском 

обществе. Земства. Зубатовские рабочие организации.  

Тема 2. Русско-японская война и начало революции 1905—1907 гг.(1 час) 

Обострение соперничества ведущих мировых держав за раздел Китая на сферы влияния. Дальневосточная политика России. 

Взаимоотношения России и Японии. Различные точки зрения в правящих кругах России на войну с Японией.  

Русско-японская война 1904—1905 гг.: основные события, итоги, причины поражения России, значение. Влияние войны на 

внутриполитическое положение в стране.  

Начало революции 1905—1907 гг. Развитие революционного движения весной-осенью 1905 г. Манифест 17 октября: провозглашение 

демократических свобод и создания Государственной Думы.  

Тема 3. Политическая жизнь в России после Манифеста 17 октября 1905 г. (1 час) 

Новое государственное устройство. Выборы в Государственную Думу: неравное представительство, многоступенчатая система. Роль и 

место Думы в системе управления государством. Основные группировки политических сил к моменту первых выборов в Думу: 

консерваторы, либералы, октябристы, левые. Начало формирования российской многопартийности. Взгляды ведущих партий на пути 

развития России и тактику борьбы в условиях революции. Идеи В.И. Ленина о партии нового типа. Ход революционных событий зимой 

1905— 1907 гг. Итоги выборов в I, II и III Государственные Думы. Государственная Дума и самодержавие.  

Тема 4. Реформы П.А. Столыпина и их итоги. (1 час) 

Роль П.А. Столыпина в подавлении революционного движения. П.А. Столыпин о нерешенности аграрной проблемы. Аграрные реформы: 

создание земельного фонда для наделения крестьян землей через Крестьянский банк; отмена всех ограничений личных прав крестьян; 

свободный выход крестьян из общин; переселенческая политика. Отруб и хутор. Противоречивые итоги столыпинских реформ. Сохранение 

помещичьего землевладения. Создание частновладельческих крестьянских хозяйств. Расслоение крестьянства. Различные оценки 

столыпинских реформ в российском обществе.  

Россия накануне Первой мировой войны. Быстрое развитие промышленного производства. Рост населения. Обострение социальных 

отношений. Ленские события. Итоги выборов в IV Государственную Думу. Изменение расстановки сил внутри либерального движения. 

Прогрессивная партия. Противоречия в российской социал-демократии.  

Тема 5. Российская империя в Первой мировой войне. 1914—1918 гг. (1 час) 

Внешняя политика России накануне Первой мировой войны. Начало Первой мировой войны. Вступление России в войну. Война с Россией в 

планах германского командования. Россия в кампании 1914 г.: наступление в Восточной Пруссии. Роль событий на Восточном фронте в 

предотвращении падения Парижа. Наступление против Австро-Венгрии в конце лета 1914 г. Россия в кампании 1915 г.: превращение 

Восточного фронта в решающий фронт Первой мировой войны в 1915 г. Россия в кампании 1916 г.: весеннее наступление русской армии 

против Австро-Венгрии. Брусиловский прорыв.  

Тема 6. Наука и культура России в начале XX в. (1 час) 
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Развитие системы образования. Основные достижения российской науки, ее вклад в прогресс мировой научной мысли. Космизм. Идеи 

эволюции биосферы в ноосферу. Черты русской культуры, шедевры ее серебряного века. Новые тенденции в поэзии, живописи, 

художественном творчестве и духовной жизни, отразившие проблемы общества в годы революции 1905 г. и Первой мировой войны. Русская 

литература начала века. Музыкальная культура. Театр. Изобразительное искусство. Критический реализм. Стремление к переосмыслению 

философского и историко-культурного наследия человечества. Идеи духовного, нравственного совершенствования личности у авторов 

сборника «Вехи». Модерн и символизм как течения духовной жизни.  

Раздел 2. РОССИЯ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. 1917—1922 гг. (4 часа) 

Тема 7. Российское государство и общество в 1917-1918 гг.  (2 часа) 

Низкий уровень готовности России к войне. Плохое снабжение войск. Падение производства по наиболее значительным хозяйственным 

показателям. Обострение продовольственной проблемы. Падение уровня жизни населения. Патриотический подъем в начале войны. Смена 

его апатией, а затем, по мере затягивания Первой мировой войны, — недовольством. Помощь фронту российских предпринимателей. 

Формирование Военно-промышленных комитетов и Особых совещаний.  

Общественно-политический кризис в стране. Министерская чехарда. Убийство Г.Е. Распутина. Рост недовольства в армии. Пацифизм. 

Антивоенная позиция большевиков: лозунг поражения своего правительства в войне, ее превращения в войну гражданскую.  

Начало февральской революции 1917 г. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Временное правительство. Отречение от 

престола Николая II. Двоевластие в центре и на местах. Первые шаги Временного правительства. Углубление кризиса в обществе весной 

1917 г. Рост крестьянских выступлений. Рост анархии, разложения в армии. Апрельский кризис Временного правительства. Усиление 

позиций большевиков. Июльский кризис Временного правительства. Корниловский мятеж. Причины его провала.  

Попытки Временного правительства овладеть политической инициативой. Превращение партии большевиков в массовую. Решение 

большевиков о взятии власти путем вооруженного восстания. Вооруженное восстание в Петрограде. Установление власти советов на местах. 

II Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов: расстановка сил, основные решения. Первые декреты советской власти. 

Создание нового аппарата власти и управления. Национализация частных банков и части крупных заводов. Декларация прав народов 

России. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Созыв и роспуск Учредительного собрания.  

Переговоры России и Германии о мире. Разногласия в партии большевиков вокруг заключения мира с Германией и ее союзниками. Позиция 

левых эсеров. Условия Брестского мира и его последствия. Политика партии большевиков весной и летом 1918 г.  

Тема 8. Гражданская война (2 часа) 

Белое движение: состав, цели, лидеры. Взаимоотношения белого движения и Антанты. «Третья сила» в гражданской войне — крестьянское 

движение, анархисты, «зеленые». Националистические движения на окраинах бывшей Российской империи. Интервенция государств 

Антанты. Причины поражения белого движения.  

Влияние гражданской войны на социальную и экономическую политику большевиков. Политика военного коммунизма: сущность, основные 

направления, роль в исходе гражданской войны. Белый террор. Красный террор. Политика привлечения бывших царских офицеров на 

службу в Красную Армию. Полководцы Красной Армии. Успехи Красной Армии в гражданской войне. Война Советской России с Польшей. 

Итоги гражданской войны.  

Раздел 3. СССР в 1920—1930-е гг. (8 часов) 

Тема 9. Новая экономическая политика и образование СССР (2 часа) 
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Экономическое положение России в 1920—1921 гг. План ГОЭЛРО. Крестьянские восстания. Забастовки рабочих. Кронштадтский мятеж. 

Причины пересмотра политики большевиков. Переход к нэпу. Основные направления нэпа. Замена продразверстки продналогом. Свобода 

предпринимательской деятельности. Переход государственных предприятий на хозрасчет. Свободный наем рабочей силы. Привлечение 

иностранного капитала. Расширение торговой сети и сферы услуг. Укрепление монополии большевиков на политическую власть. 

Большевики и Церковь.  

Образование Закавказской Федерации. Предпосылки объединения советских республик. Дискуссия в партии большевиков о принципах 

государственного строительства на территории бывшей Российской империи. Образование СССР: принципы объединения, всесоюзные 

органы власти и управления, определение границ союзных республик.  

Тема 10. Идея построения социализма в одной стране и возвышение И.В. Сталина (1 час) 

Влияние И.В. Сталина в партийном аппарате. И.В. Сталин и соратники В.И. Ленина. Идея о возможности построения социализма в одной, 

отдельно взятой стране. Сталинизм и русская эмиграция. Идея «смены вех».  

Влияние нэпа на развитие СССР: достижения и обострение противоречий. Лозунг «Обогащайтесь!». Разгром «кулацкой оппозиции». 

Программы индустриализации и коллективизации. Репрессии. Политика ликвидации кулачества. «Великий перелом».  

Тема 11. Коллективизация и индустриализация (1 час) 

Осуществление коллективизации. Создание колхозов. Принудительное вовлечение крестьян в колхозы, его последствия. Раскулачивание. 

Крестьянские волнения, их подавление. Массовый голод. Репрессивные меры властей по отношению к крестьянству. Меры по материально-

техническому обеспечению сельскохозяйственного производства. Политика создания стимулов материальной заинтересованности 

колхозников, ее результаты. Индустриализация в годы первых пятилеток, ее источники. Новые отраслипромышленности. Крупнейшие 

стройки. Меры по повышению уровня образованности населения как условия выполнения экономических программ.  

Массовые репрессии. ГУЛАГ. Трудовой энтузиазм народа. Движения ударников и стахановцев. Культурная революция.  

Тема 12. «Великий террор» 1930х гг. и создание командно-административной системы (1 час) 

Выдвижение И.В. Сталиным тезиса о неизбежности обострения классовой борьбы в стране по мере развития процесса строительства 

социализма. Чистка государственного аппарата. Убийство С.М. Кирова. Кампания политического террора. Репрессии против руководящих 

кадров партии большевиков, государства, армии, карающих органов. Конституция СССР 1936 г., ее основные положения. Руководящее 

положение Коммунистической партии в обществе. Демократический централизм как уставный принцип построения Коммунистической 

партии. Создание командно-административной системы. Насаждение в обществе культа личности И.В. Сталина.  

Система государственного контроля над общественной жизнью. Общественные организации и их функции (пионерская, комсомольская 

организации, ДОСААФ, профсоюзы). Духовный климат советского общества 1930-х гг. Борьба за власть в партии большевиков в период 

болезни В.И. Ленина. Обострение борьбы после его смерти. Вопрос о целесообразности продолжения политики нэпа. Теория перманентной 

революции Л.Д. Троцкого.  

Тема 13. Советская внешняя политика 1920-1930-х гг.(2 часа) 

Развитие сотрудничества СССР со странами Азии. Партнерские отношения с Германией. Дипломатическое признание СССР странами 

Запада. Формирование Торгово-экономических отношений с крупнейшими странами Западной Европы. Причины неустойчивости 

взаимоотношений СССР со странами Запада.  
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Эволюция взглядов партии большевиков и Коминтерна на возможность нормализации отношений СССР со странами Запада («накопление 

сил в период временной стабилизации капитализма», «мирное сожительство» с буржуазными государствами). Деятельность Коминтерна по 

поддержке компартий.  

Внешняя политика СССР и возникновение очага военной опасности в Азии. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности в 

Европе. Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи между СССР, Францией и Чехословакией. VII Конгресс Коминтерна о 

задачах борьбы с фашизмом. Военный мятеж в Испании. Помощь СССР испанским республиканцам. Заключение Антикоминтерновского 

пакта. Разгром японских войск в районе озера Хасан. Поддержка СССР Китая в борьбе против японской агрессии. Борьба СССР против 

политики умиротворения стран-агрессоров. Мюнхенский сговор и его последствия.  

Международная изоляция СССР после заключения соглашений в Мюнхене между крупнейшими европейскими державами. Германские 

захваты в Европе. «Стальной пакт» и его влияние на обстановку в Европе. Англо-франко-советские переговоры. Пакт о ненападении между 

Советским Союзом и Германией. Секретный протокол о разграничении сфер влияния СССР и Германии в Восточной Европе. Причины 

советско-германского сближения и его последствия. Военный конфликт между СССР и Японией в районе реки Халхин-Гол. Нормализация 

отношений между Советским Союзом и Японией. Начало Второй мировой войны. Ввод советских войск в Западную Украину и Западную 

Белоруссию. Договор о дружбе и границе между СССР и Германией. Советско-финская война. Условия мирного договора между СССР и 

Финляндией. Провозглашение Литвы, Латвии и Эстонии советскими республиками и включение их в состав СССР. Передача СССР 

Бессарабии (Молдавии). СССР и Германия: дипломатические маневры.  

«Барбаросса» — план молниеносной войны Германии с СССР. Подготовка СССР к войне с Германией. Договор с Японией о нейтралитете. 

Пакт о ненападении, секретный протокол план «Барбаросса», молниеносная война, всеобщая воинская повинность.  

Тема 14. Утверждение метода социалистического реализма в искусстве (1 час) 

Творческий поиск интеллигенции 1920-х гг. Поддержка частью интеллигенции революционных изменений и неприятие другой ее частью 

большевистской власти. Литература и искусство 1930-х гг. Метод социалистического реализма. Усиление партийного и государственного 

контроля над литературой и искусством.  

Ужесточение цензуры. Создание творческих союзов. Искусство кино.  

Раздел 4. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941—1945 гг. (5 часов) 

Тема 15. Начало Великой Отечественной войны (1 час) 

Оборонительные бои Красной Армии. Причины неудач Красной Армии в начальный период войны. Мобилизация сил СССР для отпора 

агрессору. Патриотический подъем в стране. Единство фронта и тыла. «Все для фронта, все для победы!».  

Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой, ее значение. Герои Московской битвы. Провал германского плана 

молниеносной войны. Начало военной помощи СССР от союзников. Ленд-лиз.  

Тема 16. Коренной перелом в Великой Отечественной войне (2 часа) 

Положение на фронте весной 1942 г. Наступление германской армии на юге летом 1942 г. Сталинградская битва. Массовый героизм 

советских воинов — важнейший фактор победы под Сталинградом. Победа под Сталинградом, ее причины и значение. Коренной перелом в 

ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн. Бесчинства фашистов на оккупированных территориях СССР. Партизанское 

движение: причины, масштабы, значение для хода Великой Отечественной войны. Патриотический подъем населения в годы Великой 

Отечественной войны. Отечественная культура периода 1941—1945 гг. Изменение отношения властей к Русской Православной Церкви.  
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Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. Укрепление антифашистской коалиции. Декларация 26 государств. Проблема второго 

фронта. Тегеранская конференция, ее итоги и значение для совместных действий союзников. Окончательное снятие блокады Ленинграда в 

январе 1944 г. Освобождение Советской земли. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Открытие второго фронта.  

Тема 17. СССР в боях за освобождение стран Европы и Азии от фашизма (1 час) 

Освобождение Восточной Европы. Висло-Одерская операция Красной Армии. Крымская конференция союзников. Штурм Берлина. Знамя 

Победы. Капитуляция Германии. День Победы. Разгром милитаристской Японии.  

Тема 18. Великая Отечественная война: итоги и уроки (1 час) 

Масштаб Второй мировой войны. Людские потери стран-участниц Второй мировой войны. Потери СССР. Решающий вклад СССР в победу 

во Второй мировой войне. Причины победы СССР в Великой Отечественной войне. Итоги Второй мировой войны. Укрепление авторитета 

СССР и его влияния на ход мирового развития. Потсдамская конференция союзников — согласованные решения и противоречия.  

Упрочение правовых начал в жизни народов. Международные трибуналы в Нюрнберге и Токио. Уроки Второй мировой войны. Создание 

Организации Объединенных Наций (ООН).  

Раздел 5. ОТ СТАЛИНИЗМА К «ОТТЕПЕЛИ»: СОВЕТСКИЙ СОЮЗ в 1945—1964 гг. (5 часов) 

Тема 19. Внешняя политика СССР в начальный период «холодной войны». Создание советской системы союзов (1 час) 

Особенности международного положения СССР после Великой Отечественной войны, новые цели его внешней политики. Перемены в 

советско-американских отношениях. СССР и «план Маршалла». Особенности его курса в отношении стран Восточной Европы в период 

существования Информационного бюро. Значение конфликта между СССР и Югославией для формирования политики И.В. Сталина в 

Восточной Европе. Характеристика особенностей «холодной войны» в Азии. Участие Советского Союза в гражданской войне в Китае, в 

конфликте 1950—1953 гг. в Корее.  

Тема 20. Послевоенное восстановление народного хозяйства. СССР в последние годы жизни И.В. Сталина (1 час) 

Дискуссии о путях развития страны в послевоенные годы. Восстановление народного хозяйства, трудовой подвиг народов СССР. 

Мобилизационные методы восстановления, аграрная политика, проводившаяся по инициативе И.В. Сталина и его окружения. Источники 

высоких темпов развития экономики в послевоенные годы. Особенности политики репрессий. Судьба репрессированных народов.  

Политика правящей партии в области культуры и искусства. Кампания борьбы с космополитами.  

Тема 21. Первые попытки реформ и ХХ съезд КПСС (1 час) 

Преемники Сталина на пути преобразований. Прекращение массовых репрессий и реабилитация невинно осужденных. Инициативы Л.П. 

Берия и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Освоение целинных земель. Борьба за власть в руководстве КПСС и Советского 

государства. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Разоблачение культа личности Сталина на ХХ съезде КПСС в 1956 г., 

значение этого шага для последующего развития общества.  

Тема 22. СССР: политика мирного сосуществования и конфликты «холодной войны» (1 час) 

Новые черты советской внешней политики 1950—1960*х гг. Признание значимости предотвращения глобальной ядерной войны. Идея 

мирного сосуществования со странами Запада. Борьба за изменение соотношения сил на международной арене в пользу СССР, политика 

поддержки антиимпериалистических сил и движений. Вовлечение СССР в региональные конфликты (Карибский кризис 1962 г., Суэцкий 

кризис 1956 г.), расточение его ресурсов на помощь нестабильным режимам в Азии и Африке. Особенности политики Советского Союза по 

отношению к странам Восточной Европы. Начало десталинизации социалистического лагеря. СССР и кризис в Венгрии 1956 г.  
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Тема 23. Противоречия развития советского общества конца 1950-х — начала 1960-х гг. (1час) 

Особенности экономической политики КПСС и Советского государства в период пребывания у власти Н.С. Хрущева. Реформирование 

системы управления экономикой, создание совнархозов. Итоги освоения целинных и залежных земель, реализации жилищной программы, 

реформ в военной промышленности. Начало освоения космоса. Положение в социально-экономической и духовно-политической сферах 

жизни советского общества. Причины углубления кризиса в сельском хозяйстве в начале 1960-х гг. Нарастание противоречий в СССР, 

обусловленных непоследовательностью политики десталинизации, неудачными экономическими и социальными экспериментами. Итоги 

октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г.  

Раздел 6. СССР в 1960-е — начале 1980-х гг. (4 часа) 

Тема 24. Попытки проведения экономических реформ в конце 1960х гг. (1 час) 

Политика стабилизации положения в обществе, меры, предпринятые по инициативе А.Н. Косыгина для развития промышленности, 

преодоления аграрного кризиса. Причины ограниченности итогов реформ. Социально-экономическое развитие Советского Союза в конце 

1960-х гг. Рост уровня жизни населения. Успехи в развитии науки и техники. Падение темпов развития экономики, медленное внедрение 

достижений научно-технического прогресса (НТП) в производство. Сырьевая ориентация внешней торговли. Нерациональное 

использование ресурсов. Истоки экономических трудностей.  

Тема 25. Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х гг. (1 час) 

Военное противостояние СССР и США во Вьетнаме. СССР и конфликты на Ближнем Востоке. Кризис в Чехословакии и решение 

Советского руководства о вводе войск в эту страну в 1968 г. Доктрина Л.И. Брежнева. Конфликт между СССР и Китаем. Обострение 

отношений с некоторыми социалистическими странами. Причины перехода СССР и США к политике разрядки. Достижение паритета 

встратегических вооружениях и рост заинтересованности сверхдержав в предотвращении ядерной катастрофы. Потребности стран Востока и 

Запада в развитии экономического сотрудничества. Антивоенное движение, Движение неприсоединения как факторы международной 

стабильности. Итоги нормализации отношений СССР и США, согласованные меры по снижению ядерной опасности. Договора об 

ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1 и ОСВ-2), соглашение по ограничению систем противоракетной обороны (ПРО). Советско-

американское сотрудничество в космосе. Политика разрядки в Европе. Подписание соглашений по Западному Берлину. Значение 

Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.  

Тема 26. Духовная жизнь и идейно-политическое развитие СССР от «оттепели» до «застоя» (1 час) 

«Оттепель» в сфере духовной жизни и ее основные проявления. Меры руководства КПСС по сохранению контроля над обществом. 

Принятие новой Программы КПСС. Методы борьбы с инакомыслящими. Конституция 1977 г. Причины возникновения правозащитного 

движения в СССР. Основные тенденции развития советской литературы и искусства. Возникновение атмосферы поиска новых форм 

самовыражения в среде творческой интеллигенции, ее отход от установленных сверху канонов метода социалистического реализма. Расцвет 

спорта в СССР. Успехи советских спортсменов на международных соревнованиях.  

Тема 31. Углубление кризиса внешней и внутренней политики советского общества (1 час) 

Причины и проявления роста сложностей в развитии СССР. Вовлечение Советского Союза в локальные конфликты в странах Африки. Ввод 

советских войск в Афганистан в 1979 г. и его международные последствия. Обострение отношений с США и их союзниками, наступление 

нового этапа «холодной войны». Попытки руководства СССР при Ю.В. Андропове найти альтернативы в условиях обостряющегося кризиса 
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общества. Борьба с коррупцией, теневой экономикой. Кампания укрепления трудовой дисциплины, меры подавления инакомыслия, 

ограниченность их результатов.  

Раздел 7. ПЕРЕСТРОЙКА, НОВОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И  

КРИЗИС СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА (3 часа) 

Тема 27. Перестройка (1 час) 

Первые шаги по преодолению экономических трудностей, предпринятые при М.С. Горбачеве. Политика ускорения развития, 

антиалкогольная кампания. Катастрофа на Чернобыльской АЭС и ее последствия. Начало перестройки и ее цели. Пересмотр принципов 

экономической политики, внедрение элементов рыночной экономики. Создание кооперативов, фермерских хозяйств, расширение прав 

трудовых коллективов. Ограниченность и непоследовательность преобразований, ухудшение экономического положения страны. Полемика 

о путях дальнейшего развития экономики. Денежная реформа и ее итоги. Проведение КПСС курса на демократизацию и гласность, создание 

правового государства. Перемены в духовной жизни. Отказ правящей партии от прямых и косвенных репрессий. Попытки руководства 

СССР опереться на поддержку общественного мнения. Рост социальной и политической роли интеллигенции. Оппозиционные настроения. 

Разоблачения преступлений сталинизма, коррупции и инертности номенклатуры. Упадок политического влияния КПСС. Консолидация 

демократической оппозиции политике М.С. Горбачева. Конфликт между М.С. Горбачевым и Б.Н. Ельциным. Избрание Б.Н. Ельцина 

президентом Российской Федерации в 1991г.  

Тема 28. Новое политическое мышление во внешней политике (1 час) 

Меры, предпринятые руководством СССР по прекращению военного противостояния с США и их союзниками. Идеи нового политического 

мышления. Перемены в политике Советского Союза в отношении стран Восточной Европы. Вывод войск из Афганистана. Распад системы 

союзов СССР (ОВД, СЭВ). Соглашения между СССР и США по военно-стратегическим вопросам. Проблема односторонних уступок со 

стороны Советского руководства. Политика СССР в вопросе объединения Германии.  

Тема 29. Распад СССР (1 час) 

Обострение межнациональных противоречий, их причины и истоки. Конфликт интересов местных элит с целями обновления московского 

центра власти. Подъем массовых националистических движений в ряде союзных республик, их лозунги и идеи. Конфликт в Нагорном 

Карабахе. Вооруженные столкновения в Вильнюсе, Риге, Баку, Тбилиси. Противоречия между российскими и советскими структурами 

власти. События августа 1991 г., причины и итоги. Обострение противоречий в СССР, дискредитация союзного центра власти, роспуск 

КПСС. Причины распада Советского Союза. Беловежские соглашения и создание Содружества независимых государств (СНГ).  

 

Раздел 8. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ в 1991—2000 гг. (4 часа) 

Тема 30. Социально-экономическое и политическое развитие России в 1991-1998 гг.(1 час) 

Характеристика социально-экономического положения в России в начале 1992г. Нехватка продуктов первой необходимости, угроза голода в 

стране, углубление экономического спада. Меры правительства Е.Т. Гайдара. Шоковая терапия, либерализация цен, приватизация. 

Позитивные и негативные последствия преобразований. Проблема социальной цены перехода к рыночной экономике. Поляризация 

политических сил в России. Конфликт между исполнительной и законодательной властью, столкновение интересов в российском обществе. 

Правительство В.С. Черномырдина и коррекция курса реформ. Возникновение конституционного кризиса, попытка импичмента президента. 

Вооруженный конфликт в Москве. Штурм Белого дома. Проведение референдума и принятие новой Конституции, ее основные положения. 
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Расстановка политических сил. Итоги выборов 1993 г. Сложности и противоречия развития России во второй половине 1990-х гг. Причины 

обострения межнациональных противоречий в стране. Подписание Федеративного договора. Истоки конфликта вокруг Чечни, влияние 

чеченской войны на положение в Российской Федерации. Соглашения в Хасавюрте. Особенности избирательной кампании 1996г. Попытки 

правительства придать большую социальную направленность политике реформ. Трения между исполнительной и законодательной 

властями. Кризис 1998 г., дефолт, его экономические и социальные последствия.  

Тема 31. Россия в 1998-2010: новый этап развития (1 час) 

Особенности современного этапа развития страны. Поиск путей стабилизации развития Российской Федерации. Приход В.В. Путина к 

руководству правительством, а затем на пост президента страны. Возникновение условий ускорения развития страны, использования ее 

потенциала и мировой экономической конъюнктуры в конструктивных целях. Финансово-промышленные группы и их роль в экономике 

России. Вторая чеченская война. Создание партии «Единая Россия». Меры президента по усилению вертикали власти, повышению значения 

правовых норм в жизни общества. Углубление реформ, активизация борьбы с терроризмом. Социально-экономическое развитие России в 

2000-2010 гг.  

Тема 32. Ориентиры внешней политики демократической России (1 час) 

Определение новых приоритетов и интересов Российской Федерации на международной арене. Попытки сближения со странами Запада в 

начале 1990-х гг., партнерство с НАТО, вступление России в Совет Европы. Балканский конфликт и противоречия в российско-

американских отношениях. Особенности взаимоотношений со странами СНГ, проблемы развития интеграции. Коррекция 

внешнеполитического курса. Переход к политике защиты национально-государственных интересов России в конце 1990-х гг. Россия и 

страны Евросоюза. Политика Российской Федерации в отношении стран Азии. Сотрудничество России и США в вопросах ограничения 

арсеналов оружия массового поражения, осуществлении миротворческих операций, борьбе с силами международного терроризма. Южно-

осетинский конфликт 2008г., подписания договора ОСНВ-3. 

Тема 33. Духовная жизнь в российском обществе (1 час) 

Развитие культуры и искусства в 1990-2000-е гг., расширение культурных связей сзарубежными странами. Изменение политики государства 

в вопросах культуры. Религиозные конфессии. Роль бизнеса и общественности в поддержке многонациональной отечественной культуры. 

Рост многообразия направлений художественного творчества. Достижения отечественного киноискусства, театрального и музыкального 

творчества. Связи культуры современной России с творчеством художников, писателей, поэтов российского зарубежья. Новые формы 

массовой культуры.  

 

5. Поурочный календарно- тематический план (Приложение1, Приложение 2) 

 

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ: 

 

1. Загладин Н.В. Новейшая история зарубежных стран. XX век: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. – 7-е изд. – 

М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006. – 288с.: ил. 
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2.Загладин Н.В. (отв. редактор), Минаков С.Т., Козленко С.И., Петров Ю.А. История Отечества. XX век: Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. – 5-е изд. – М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006. – 400с.: ил. 

3. Программа Загладина Н.В. курса «Новейшая история зарубежных стран. XX век»: Для 9 класса общеобразовательных учреждений. – 4-е 

изд. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006. – 40с. 

4.Программа курса и тематического планирования С.В.Козленко, Н.В.Загладина, Х.Т.Загладиной, С.В.Агафонова к учебнику Н.В.Загладина, 

С.Т. Минакова, С.И. Козленко, Ю.А.Петрова «История России. XX век» для 9 класса общеобразовательных учреждений. – 5-е изд. – М.: 

«Русское слово», 2010. 

5.Загладин Н.В., Загладина Х.Т., Ермакова И.А. Новейшая история зарубежных стран. XX век: 9 класс. Пособие для учителя. – М.: ООО 

«Торгово-издательский дом «Русское слово – РС», 2010, 318с. 

6.Дударев М.И. Поурочные методические рекомендации к учебникуН.В.Загладина, С.Т. Минакова, С.И. Козленко, Ю.А.Петрова «История 

России. XX век» для 9 класса общеобразовательных учреждений/ М.В.Дударев. – М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 224с. 

7.Соловьёв Я.В. Текущий и итоговый контроль по курсу «История России. XX- начало XXI века. 9 класс: контрольно-измерительные 

материалы/ Я.В.Соловьёв. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. – 104с. 

 

Наличие карт в соответствии с реализуемыми программами по истории 

 

Классы  Название  

курса 

Название  

карты 

Количество 

1 Новейшая история. XX в.   

  Первая мировая война 1 

  Вторая мировая война 1 

  Африка 1 

  Латинская Америка 1 

  Западная Европа после Первой мировой войны 1 

2 История Отечества.  

XX – начало XXI в. 

  

  Русско-японская война 1 

  Россия в 1907-1915 гг. 1 

  Первая мировая война 1 

  Интервенция и Гражданская война 1919-1920 гг. 1 

  Индустриальное развитие СССР в годы предвоенных пятилеток 1 

  Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 2 

  СССР. 1946 – 1991 гг. 1 

  Содружество независимых государств 1 
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Схемы, таблицы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронные носители: 

 

Курс Название Вид электронного 

носителя 

Всеобщая история 9.Новейшая история. Кирилл и Мефодий DVD – диски 

История России 1.История России 20 век (части 1-4) 

2.История государства Российского 

3.История России и её ближайших соседей 

4.Государственная символика России: история и 

современность 

5.Великая Отечественная война: от Кремля до Рейхстага 

6.Россия на рубеже третьего тысячелетия 

7.История России с древних времён до наших дней в 

летописях, сказаниях, былинах, научных трудах и архивных 

материалах 

8.Энциклопедия истории России (862-1917) 

9.Московский Кремль 

10.Санкт-Петербург 

11.Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 

CD – диски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История России 1.Путешествие по Рубцовску 

2.Две революции 

 

DVD – фильмы 

 

Классы Название курса Название Кол-во 

9 История России Комплект портретов для кабинета истории 2 

6-11 История России Обобщающие таблицы по истории России: 

1.Россия в 1917-1945 гг. 

2.СССР в 1945-1985 гг. 

3.СССР в 1985-1991 гг. 

4.Россия в 1992-2005 гг. 

1 
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Интернет-ресурсы: 

http://www.hrono.ru – исторический портал 

http://www.museum.ru/museum/1812/index.html - интернет-проект, посвященный Отечественной войне 1812 года 

http://www.borodino.ru - сайт Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - библиотека электронных ресурсов исторического МГУ им. М.В. Ломоносова 

http://www.narovol.narod.ru - виртуальный музей «Народной воли», в том числе архив мемуарной и художественной литературы 

http://www.russianway.rchgi.spb.ru – информационно-аналитический портал «Энциклопедия русского самосознания» 

http://militera.lib.ru - библиотека военно-исторической литературы 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Компьютер, проектор. 

 

8. Лист внесения изменений в Рабочую программу: 

 

Тема по КТП Дата по КТП Дата  проведения по 

факту 

Пути корректировки 

(сжатие, совмещение..) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hrono.ru/
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://www.borodino.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.narovol.narod.ru/
http://www.russianway.rchgi.spb.ru/
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Приложение № 1 

Поурочное тематическое планирование 

по курсу «Новейшая история зарубежных стран. XX век» 

в 9 классах 

                      на 2017-2018 учебный год    

 

№ 

УР

ОК

А 

РАЗДЕЛ/ТЕМА УРОКА КЧ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ ДАТА                                           

ПРОВЕДЕНИЯ                            

УРОКА                                                                

ПО ПЛАНУ 

ДАТА                                           

ПРОВЕДЕНИЯ                            

УРОКА                                                                

ПО ФАКТУ 

1 Введение 1 Краткая характеристика перемен в облике мировой 

цивилизации в XX веке. Расширение горизонтов 

знания, ускорение темпов НТР, противоречивость и 

неоднозначность итогов общественного развития. 

04-09.09  

Раздел I. Мир на рубеже новой эпохи - 2ч. 

2 Индустриальные страны: 

обострение противоречий. 

Народы колониальных и 

зависимых стран на пути к 

пробуждению  

§1-2 

1 Облик цивилизации начала 20 века, особенности 

развития ведущих государств мира, колониальных и 

зависимых стран.  

 

04-09.09  

3 Военно-политические союзы и 

международные конфликты. 

1900-1914 гг.   

§3 

1 Противоречия на национальной арене отдельных 

государств, международные отношения, военно-

политические блоки. 

11-16.09  

Раздел II. Первая мировая война и её итоги - 3ч. 

4 Причины и начальный период  

войны 

1 Причины Первой мировой войны. Дипломатическая 

подготовка войны. Соотношение сил Центральных 

11-16.09  
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§4 

 

держав и стран Антанты и планы военных. 

5 На фронтах первой мировой 

войны  

§5-6 

1 Кампании 914,1915,1915,1917,1918 гг. 18-23.09  

6 Трудный путь к миру. 

Версальско-Вашингтонская 

система  

§7 

1 Капитуляции Германии и её союзников. Версальско-

Вашингтонская система. 

18-23.09  

Раздел III. Пути исторического развития 1920-1930-х гг. – 6ч. 

7 Революционное движение в 

Европе и Азии после первой 

мировой войны 

§8 

1 Мир после Первой мировой войны. Версальско-

Вашингтонская система. Лига наций. 

 

25-30.09  

8 «Левые» и «правые» в 

политической жизни 

индустриальных стран в 1920-е 

гг.  

§9 

1 Революционный подъем в Европе и Азии, распад 

империй и образование новых государств. 

Международные последствия революции в России. 

Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол 

международного рабочего движения: 

Коммунистический интернационал и 

Социалистический Рабочий Интернационал. 

25-30.09  

9 Мировой экономический 

кризис 1929-1932 гг. и «новый 

курс» Ф.Д.Рузвельта  

§10 

1 «Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах 

Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. 

«Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. 

Кейнсианство. Социальный либерализм. 

02-07.10  

10 Тоталитаризм в Германии и 

Италии. Милитаристский 

режим в Японии  

§11 

1 Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. 

Гитлер. Формирование авторитарных и 

тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 

02-07.10  
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1930-х гг.  

11 Альтернатива фашизму: опыт 

Великобритании и Франции 

§12 

1  09-14.10  

12 Милитаризм и пацифизм на 

международной арене   

§13-14 

1 Страны Азии после Первой мировой войны. 

Особенности экономического развития, социальные 

изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в 

Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии 

против колониализма. М. Ганди. Милитаризация 

общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. 

Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная 

политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. 

Гражданская война в Испании. Мюнхенское 

соглашение. Военно-политический кризис в Европе 

в 1939 г.     

09-14.10  

Раздел IV. Человечество во Второй мировой войне - 4ч. 

13 Начало мировой войны и 

«новый порядок» в Европе и 

Азии. Движение 

Сопротивления  

§15 

1 Причины, участники, основные этапы Второй 

мировой войны. Польская кампания и «странная 

война». Поражение Франции. «Битва за Англию». 

Военные действия на Балканах, Северной Африке. 

Нападение Германии на СССР. Вступление в войну 

США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская 

коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. 

Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных 

территориях. Политика геноцида. Холокост. 

Движение Сопротивления.  

16-21.10  
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14 Формирование 

антигитлеровской коалиции 

Трудный путь к победе  

§16, §17-18 

1 Коренной перелом во Второй мировой войне. 

Открытие второго фронта в Европе.  

16-21.10  

15 Завершение и итоги второй 

мировой войны. Создание ООН. 

§19 

1 Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. 

Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки 

войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание 

ООН.  

23-28.10  

16 Повторительно- обобщающий 

урок Уроки второй мировой 

войны. Роль СССР в 

антигитлеровской коалиции 

§15 -19 

1  23-28.10  

Раздел V. Мир в эпоху «холодной войны - 3ч. 

17 Истоки «холодной войны» и 

создание военно-политических 

блоков  

§20 

1 Холодная война. Создание военно-политических 

блоков.  

07-11.11  

18 Крушение колониализма, 

локальные конфликты и 

международная безопасность  

§21 

1 Корейская война. Карибский кризис. 

Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной 

Азии. Движение неприсоединения. Гонка 

вооружений. Разрядка и причины ее срыва. 

13-18.11  

19 Партнёрство и соперничество 

сверхдержав. Кризис политики 

«холодной войны» и её 

завершение  

§22-23 

1 «План Маршалла» и послевоенное восстановление 

экономики в Западной Европе. Научно-техническая 

революция. Переход к смешанной экономике. 

Социальное государство. «Общество потребления».  

 

13-18.11  
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Раздел VI. Евроатлантические страны. 1945-2000 гг. - 4ч. 

20 США: «великое общество» 

всеобщего благоденствия  

§24-25 

1  20-25.11  

21 Послевоенное восстановление и 

модернизация в Западной 

Европе. 

Неоконсерватизм в странах 

Запада 1980-х гг. 

§26-27 

1 Эволюция политической идеологии. Христианская 

демократия. Социал-демократия. «Новые левые». 

Изменение конституционного строя во Франции, 

Германии, Италии.К. Аденауэр. Ш. де Голль.  

20-25.11  

22 Интеграционные процессы в 

Западной Европе и Северной 

Америке 

§28 

 

1 Системный кризис индустриального общества в 

конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. 

Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного 

общества. 

27.11-02.12  

23 Восточная Европа: от 

тоталитаризма к демократии 

§29-30 

 

1 Коммунистические режимы в странах Центральной 

и Восточной Европе: поиск путей и моделей 

развития. Демократические революции в Восточной 

и Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х 

гг. Распад Югославии. 

27.11-02.12  

Раздел VII. Проблемы модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке - 2ч. 

24 Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки во второй 

половине XX века (§31-32-33-

35-36) 

1 Особенности модернизационных процессов в 

латиноамериканских странах. Авторитаризм и 

демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция 

на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель 

развития.  

04-09.12  

25 Исламский мир: единство и 

многообразие  

1 Распад колониальной системы и образование 

независимых государств в Азии и Африке. Выбор 

04-09.12  
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§34 освободившимися странами путей и моделей 

развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао 

Цзэдун. Дэн Сяопин.  

Раздел VIII. Духовная жизнь и культура народов мира в XX веке - 1ч. 

26 Духовная жизнь и культура 

народов мира в XX веке  

§ 37-38-39 

1 Развитие естественнонаучных и гуманитарных 

знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Формирование 

современной научной картины мира. Изменение 

взглядов на развитие человека и общества. Религия и 

церковь в современном обществе. Иоанн Павел II . 

Экуменизм. Основные течения в художественной 

культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 

постмодернизм). Массовая культура. Становление 

новых форм художественного творчества в 

условиях информационного общества. 

11-16.12  

Раздел IX. Проблемы мирового развития на рубеже третьего тысячелетия - 1ч. 

27 Проблемы мирового развития 

на рубеже третьего тысячелетия 

§ 40-41-42 

1 Завершение холодной войны и эпохи 

«двухполюсного мира». Становление современного 

международного порядка. Борьба с международным 

терроризмом. Интеграционные процессы. 

Европейский Союз. Глобализация и ее 

противоречия. Глобальное информационное и 

экономическое пространство. Антиглобалистское 

движение.  

11-16.12  

28 Повторительно-обобщающий 

урок по курсу 

1  18-23.12  
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Приложение № 2 

Поурочное тематическое  планирование 

по истории России (XX-XXI вв.) 

в 9 классах 

на 2017-2018 учебный год 

 
№ 

УР

ОК

А 

РАЗДЕЛ/ТЕМА УРОКА КЧ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ     

УРОКА                                   

ПО ПЛАНУ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯУ

РОКА                          

ПО ФАКТУ 

Глава I «Российская империя в первые десятилетия XX века». 1900-1917 гг. – 6ч. 

1 Модернизация России на рубеже 

XIX-XX вв. 

§1-2 

* Алтай в начале века. 

 

1 Территория: площадь, состав, неравномерность развития 

отдельных регионов. Население: численность, 

национальное и религиозное разнообразие. Россия как 

одна из великих держав. Особенности социально-

экономического развития. Положение крестьянства. Рост 

городов. Положение городских рабочих. Сословный 

строй. Самодержавная монархия. Власть и произвол 

чиновничества.  

Роль государства в модернизации России. Техническое 

перевооружение армии. Расширение сети железных 

дорог. Протекционистская таможенная политика. 

Формирование монополий. Формы монополий. 

Иностранный капитал в России. Рост противоречий в 

российском обществе. Земства. Зубатовские рабочие 

организации.  

18-23.12  

2 Русско-японская война и начало 

революции 1905-1907 гг. 

§3 

 

1 Обострение соперничества ведущих мировых держав за 

раздел Китая на сферы влияния. Дальневосточная 

политика России. Взаимоотношения России и Японии. 

Различные точки зрения в правящих кругах России на 

войну с Японией.  

Русско-японская война 1904—1905 гг.: основные 

события, итоги, причины поражения России, значение. 

25-28.12  
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Влияние войны на внутриполитическое положение в 

стране.  

Начало революции 1905—1907 гг. Развитие 

революционного движения весной-осенью 1905г. 

Манифест 17 октября: провозглашение демократических 

свобод и создания Государственной Думы.  

3 Политическая жизнь в России 

после Манифеста 17 октября 

1905г.  

§4 

1 Новое государственное устройство. Выборы в 

Государственную Думу: неравное представительство, 

многоступенчатая система. Роль и место Думы в системе 

управления государством. Основные группировки 

политических сил к моменту первых выборов в Думу: 

консерваторы, либералы, октябристы, левые. Начало 

формирования российской многопартийности. Взгляды 

ведущих партий на пути развития России и тактику 

борьбы в условиях революции. Идеи В.И. Ленина о 

партии нового типа. Ход революционных событий зимой 

1905— 1907 гг. Итоги выборов в I, II и III 

Государственные Думы. Государственная Дума и 

самодержавие.  

11-13.01  

4 Реформы П.А. Столыпина и их 

итоги  

§5 

*Последствия 

столыпинскойреформы на Алтае. 

1 Роль П.А. Столыпина в подавлении революционного 

движения. П.А. Столыпин о нерешенности аграрной 

проблемы. Аграрные реформы: создание земельного 

фонда для наделения крестьян землей через Крестьянский 

банк; отмена всех ограничений личных прав крестьян; 

свободный выход крестьян из общин; переселенческая 

политика. Отруб и хутор. Противоречивые итоги 

столыпинских реформ. Сохранение помещичьего 

землевладения. Создание частновладельческих 

крестьянских хозяйств. Расслоение крестьянства. 

Различные оценки столыпинских реформ в российском 

обществе.  

Россия накануне Первой мировой войны. Быстрое 

развитие промышленного производства. Рост населения. 

Обострение социальных отношений. Ленские события. 

Итоги выборов в IV Государственную Думу. Изменение 

15-20.01  
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расстановки сил внутри либерального движения. 

Прогрессивная партия. Противоречия в российской 

социал-демократии.  

5 Российская империя в Первой 

мировой войне. 1914-1918 гг.  

§6 

*Отзвуки Первой мировой войны 

на  Алтае. 

 

1 Внешняя политика России накануне Первой мировой 

войны. Начало Первой  

мировой войны. Вступление России в войну. Война с 

Россией в планах германского командования. Россия в 

кампании 1914г.: наступление в Восточной Пруссии. Роль 

событий на Восточном фронте в предотвращении падения 

Парижа.  

Наступление против Австро-Венгрии в конце лета 1914г.  

Россия в кампании 1915г.: превращение Восточного 

фронта в решающий фронт Первой мировой войны в 

1915г.  

Россия в кампании 1916г.: весеннее наступление русской 

армии против Австро-Венгрии. Брусиловский прорыв.  

15-20.01  

6 Наука и культура России в 

начале XX века  

§8 

1 Развитие системы образования. Основные достижения 

российской науки, ее вклад в прогресс мировой научной 

мысли. Космизм. Идеи эволюции биосферы в  

ноосферу. Черты русской культуры, шедевры ее 

серебряного века. Новые тенденции в поэзии, живописи, 

художественном творчестве и духовной жизни, 

отразившие проблемы общества в годы революции 1905г. 

и Первой мировой войны. Русская литература начала 

века. Музыкальная культура. Театр. Изобразительное 

искусство. Критический реализм. Стремление к 

переосмыслению философского и историко-культурного 

наследия человечества. Идеи духовного, нравственного 

совершенствования личности у авторов сборника «Вехи». 

Модерн и символизм как течения духовной жизни.  

22-27.01  

Глава II «Россия в годы революции и гражданской войны. 1917-1922 г.» - 4ч. 

7 Российское государство и 

общество в 1917-1918 гг.  

1 Низкий уровень готовности России к войне. Плохое 

снабжение войск. Падение производства по наиболее 

значительным хозяйственным показателям. Обострение 

22-27.01  
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§7,9 

* Алтай в 1916-1917 гг. 

 

продовольственной проблемы. Падение уровня жизни 

населения. Патриотический подъем в начале войны. 

Смена его апатией, а затем, по мере затягивания Первой 

мировой войны, — недовольством. Помощь фронту 

российских предпринимателей. Формирование Военно-

промышленных комитетов и Особых совещаний.  

Общественно-политический кризис в стране. 

Министерская чехарда. Убийство Г.Е. Распутина. Рост 

недовольства в армии. Пацифизм. Антивоенная позиция 

большевиков: лозунг поражения своего правительства в 

войне, ее превращения в войну гражданскую.  

Начало февральской революции 1917г. Петроградский 

совет рабочих и солдатских депутатов. Временное 

правительство. Отречение от престола Николая II. 

Двоевластие в центре и на местах. Первые шаги 

Временного правительства. Углубление кризиса в 

обществе весной 1917г. Рост крестьянских выступлений. 

Рост анархии, разложения в армии. Апрельский кризис 

Временного правительства. Усиление позиций 

большевиков. Июльский кризис Временного 

правительства. Корниловский мятеж. Причины его 

провала.  

8 Российское государство и 

общество в 1917-1918 гг.  

§10, 11 

1 Попытки Временного правительства овладеть 

политической инициативой. Превращение партии 

большевиков в массовую. Решение большевиков о взятии 

власти путем вооруженного восстания. Вооруженное 

восстание в Петрограде. Установление власти советов на 

местах. II Всероссийский съезд советов рабочих и 

солдатских депутатов: расстановка сил, основные 

решения. Первые декреты советской власти. Создание 

нового аппарата власти и управления. Национализация 

частных банков и части крупных заводов. Декларация 

прав народов России. Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания.  

29.01-03.02  
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Переговоры России и Германии о мире. Разногласия в 

партии большевиков вокруг заключения мира с 

Германией и ее союзниками. Позиция левых эсеров. 

Условия Брестского мира и его последствия. Политика 

партии большевиков весной и летом 1918г.  

9 Гражданская война 

§12 

* Алтай в годы  гражданской 

войны. 

 

1 Белое движение: состав, цели, лидеры. Взаимоотношения 

белого движения и Антанты. «Третья сила» в 

гражданской войне — крестьянское движение, анархисты, 

«зеленые». Националистические движения на окраинах 

бывшей Российской империи. Интервенция государств 

Антанты. Причины поражения белого движения.  

29.01-03.02  

10 Гражданская война 

§13 

 

1 Влияние гражданской войны на социальную и 

экономическую политику большевиков. Политика 

военного коммунизма: сущность, основные направления, 

роль в исходе гражданской войны. Белый террор. 

Красный террор. Политика привлечения бывших царских 

офицеров на службу в Красную Армию. Полководцы 

Красной Армии. Успехи Красной Армии в гражданской 

войне. Война Советской России с Польшей. Итоги 

гражданской войны.  

05-10.02  

Глава III «СССР в 1920-1930-е годы» - 8ч. 

11 Новая экономическая политика  

§14 

1 Экономическое положение России в 1920—1921 гг. План 

ГОЭЛРО. Крестьянские восстания. Забастовки рабочих. 

Кронштадтский мятеж. Причины пересмотра политики 

большевиков. Переход к нэпу. Основные направления 

нэпа. Замена продразверстки продналогом. Свобода 

предпринимательской деятельности. Переход 

государственных предприятий на хозрасчет. Свободный 

наем рабочей силы. Привлечение иностранного капитала. 

Расширение торговой сети и сферы услуг. Укрепление 

монополии большевиков на политическую власть. 

Большевики и Церковь.  

05-10.02  

12 Образование СССР  1 Образование Закавказской Федерации. Предпосылки 

объединения советских республик. Дискуссия в партии 

12-17.02  
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§15 большевиков о принципах государственного 

строительства на территории бывшей Российской 

империи. Образование СССР: принципы объединения, 

всесоюзные органы власти и управления, определение 

границ союзных республик.  

13 Идея построения социализма в 

одной стране и возвышение 

И.В.Сталина  

§17 

1 Влияние И.В. Сталина в партийном аппарате. И.В. Сталин 

и соратники В.И. Ленина. Идея о возможности 

построения социализма в одной, отдельно взятой стране. 

Сталинизм и русская эмиграция. Идея «смены вех».  

Влияние нэпа на развитие СССР: достижения и 

обострение противоречий. Лозунг «Обогащайтесь!». 

Разгром «кулацкой оппозиции». Программы 

индустриализации и коллективизации. Репрессии. 

Политика ликвидации кулачества. «Великий перелом».  

12-17.02  

14  Коллективизация и 

индустриализация §18 

* Алтай в 1920-30-е годы   

1 Осуществление коллективизации. Создание колхозов. 

Принудительное вовлечение крестьян в колхозы, его 

последствия. Раскулачивание. Крестьянские волнения, их 

подавление. Массовый голод. Репрессивные меры властей 

по отношению к крестьянству. Меры по материально-

техническому обеспечению сельскохозяйственного 

производства. Политика создания стимулов материальной 

заинтересованности колхозников, ее результаты.  

Индустриализация в годы первых пятилеток, ее 

источники. Новые отраслипромышленности. Крупнейшие 

стройки. Меры по повышению уровня образованности 

населения как условия выполнения экономических 

программ.  

Массовые репрессии. ГУЛАГ. Трудовой энтузиазм 

народа. Движения ударников и стахановцев. Культурная 

революция.  

19-24.02  

15 «Великий террор» 1930-х годов и 

создание командно-

административной системы.  

§19 

1 Выдвижение И.В. Сталиным тезиса о неизбежности 

обострения классовой борьбы в стране по мере развития 

процесса строительства социализма. Чистка 

государственного аппарата. Убийство С.М. Кирова. 

Кампания политического террора. Репрессии против 

19-24.02  
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руководящих кадров партии большевиков, государства, 

армии, карающих органов. Конституция СССР 1936г., ее 

основные положения. Руководящее положение 

Коммунистической партии в обществе. Демократический 

централизм как уставный принцип построения 

Коммунистической партии. Создание командно-

административной системы. Насаждение в обществе 

культа личности И.В. Сталина.  

Система государственного контроля над общественной 

жизнью. Общественные организации и их функции 

(пионерская, комсомольская организации, ДОСААФ, 

профсоюзы). Духовный климат советского общества 

1930-х гг. Борьба за власть в партии большевиков в 

период болезни В.И. Ленина. Обострение борьбы после 

его смерти. Вопрос о целесообразности продолжения 

политики нэпа. Теория перманентной революции Л.Д. 

Троцкого.  

16 Советская внешняя политика в 

1920-1930-е годы  

§16,20 

1 Развитие сотрудничества СССР со странами Азии. 

Партнерские отношения с Германией. Дипломатическое 

признание СССР странами Запада. Формирование 

Торгово-экономических отношений с крупнейшими 

странами Западной Европы. Причины неустойчивости 

взаимоотношений СССР со странами Запада.  

Эволюция взглядов партии большевиков и Коминтерна на 

возможность нормализации отношений СССР со 

странами Запада («накопление сил в период временной 

стабилизации капитализма», «мирное сожительство» с 

буржуазными государствами). Деятельность Коминтерна 

по поддержке компартий.  

Внешняя политика СССР и возникновение очага военной 

опасности в Азии. Борьба СССР за создание системы 

коллективной безопасности в Европе. Вступление СССР в 

Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи между СССР, 

Францией и Чехословакией. VII Конгресс Коминтерна о 

задачах борьбы с фашизмом. Военный мятеж в Испании. 

26.02-03.03  
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Помощь СССР испанским республиканцам. Заключение 

Антикоминтерновского пакта. Разгром японских войск в 

районе озера Хасан. Поддержка СССР Китая в борьбе 

против японской агрессии. Борьба СССР против политики 

умиротворения стран-агрессоров. Мюнхенский сговор и 

его последствия.  

Международная изоляция СССР после заключения 

соглашений в Мюнхене между крупнейшими 

европейскими державами. Германские захваты в Европе. 

«Стальной пакт» и его влияние на обстановку в Европе. 

Англо-франко-советские переговоры. Пакт о ненападении 

между Советским Союзом и Германией. Секретный 

протокол о разграничении сфер влияния СССР и 

Германии в Восточной Европе. Причины советско-

германского сближения и его последствия.  

17 Советская внешняя политика в 

1920-1930-е годы 

§22-23 

1 Военный конфликт между СССР и Японией в районе реки 

Халхин-Гол. Нормализация отношений между Советским 

Союзом и Японией. Начало Второй мировой войны. Ввод 

советских войск в Западную Украину и Западную 

Белоруссию. Договор о дружбе и границе между СССР и 

Германией. Советско-финская война. Условия мирного 

договора между СССР и Финляндией.  

Провозглашение Литвы, Латвии и Эстонии советскими 

республиками и включение их в состав СССР. Передача 

СССР Бессарабии (Молдавии). СССР и Германия: 

дипломатические маневры.  

«Барбаросса» — план молниеносной войны Германии с 

СССР. Подготовка СССР к войне с Германией. Договор с 

Японией о нейтралитете. Пакт о ненападении, секретный 

протокол план «Барбаросса», молниеносная война, 

всеобщая воинская повинность.  

26.02-03.03  

18 Утверждение метода 

социалистического реализма в 

искусстве  

1 Творческий поиск интеллигенции 1920-х гг. Поддержка 

частью интеллигенции  

революционных изменений и неприятие другой ее частью 

большевистской власти. Литература и искусство 1930-х 

05-10.03  
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§21 гг. Метод социалистического реализма. Усиление 

партийного и государственного контроля над литературой 

и искусством.  

Ужесточение цензуры. Создание творческих союзов. 

Искусство кино.  

Глава IV «Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.» - 5ч. 

 

19 Начало Великой Отечественной 

войны 

§24 

1 Оборонительные бои Красной Армии. Причины неудач 

Красной Армии в начальный период войны. Мобилизация 

сил СССР для отпора агрессору. Патриотический подъем 

в стране. Единство фронта и тыла. «Все для фронта, все 

для победы!».  

Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под 

Москвой, ее значение. Герои Московской битвы. Провал 

германского плана молниеносной войны. Начало военной 

помощи СССР от союзников. Ленд-лиз.  
 

05-10.03  

20 Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне  

§25 

* Алтай в годы ВОВ 

1 Положение на фронте весной 1942г. Наступление 

германской армии на юге летом 1942г. Сталинградская 

битва. Массовый героизм советских воинов — 

важнейший фактор победы под Сталинградом. Победа 

под Сталинградом, ее причины и значение. Коренной 

перелом в ходе Великой Отечественной и Второй 

мировой войн.  

Бесчинства фашистов на оккупированных территориях 

СССР. Партизанское движение: причины, масштабы, 

значение для хода Великой Отечественной войны.  

Патриотический подъем населения в годы Великой 

Отечественной войны. Отечественная культура периода 

1941—1945 гг. Изменение отношения властей к Русской 

Православной Церкви. 

12-17.03  

21 Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне  

1 Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. 

Укрепление антифашистской коалиции. Декларация 26 

государств. Проблема второго фронта. Тегеранская 

12-17.03  
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§26 п. 1 

* Алтай в годы ВОВ 

конференция, ее итоги и значение для совместных 

действий союзников.  

Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 

1944г. Освобождение Советской земли. Операция 

«Багратион», освобождение Белоруссии. Открытие 

второго фронта.  

22 СССР в боях за освобождение 

стран Европы и Азии от 

фашизма.   

§26-27 

1 Освобождение Восточной Европы. Висло-Одерская 

операция Красной Армии.  

Крымская конференция союзников. Штурм Берлина. 

Знамя Победы. Капитуляция  

Германии. День Победы. Разгром милитаристской 

Японии.  
 

19-23.03  

23 Великая Отечественная война: 

итоги и уроки 

§28 

1 Масштаб Второй мировой войны. Людские потери стран-

участниц Второй мировой войны. Потери СССР. 

Решающий вклад СССР в победу во Второй мировой 

войне. Причины победы СССР в Великой Отечественной 

войне. Итоги Второй мировой войны. Укрепление 

авторитета СССР и его влияния на ход мирового 

развития. Потсдамская конференция союзников — 

согласованные решения и противоречия.  

Упрочение правовых начал в жизни народов. 

Международные трибуналы в Нюрнберге и Токио. Уроки 

Второй мировой войны. Создание Организации 

Объединенных Наций (ООН).  

19-23.03  

Глава V «От сталинизма к «оттепели»: Советский Союз в 1945-1964 гг.» - 5ч. 

24 Внешняя политика СССР в 

начальный период «холодной 

войны». Создание советской 

системы союзов  

§29 

1 Особенности международного положения СССР после 

Великой Отечественной войны, новые цели его внешней 

политики. Перемены в советско-американских 

отношениях. СССР и «план Маршалла». Особенности его 

курса в отношении стран Восточной Европы в период 

существования Информационного бюро. Значение 

конфликта между СССР и Югославией для формирования 

02-07.04  
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политики И.В. Сталина в Восточной Европе. 

Характеристика особенностей «холодной войны» в Азии. 

Участие Советского Союза в гражданской войне в Китае, 

в конфликте 1950—1953 гг. в Корее.  

25 Послевоенное восстановление 

народного хозяйства. СССР в 

последние годы жизни 

И.В.Сталина  

§30 

* Алтай в послевоенные годы 

1 Дискуссии о путях развития страны в послевоенные годы. 

Восстановление народного хозяйства, трудовой подвиг 

народов СССР. Мобилизационные методы 

восстановления, аграрная политика, проводившаяся по 

инициативе И.В. Сталина и его окружения. Источники 

высоких темпов развития экономики в послевоенные 

годы. Особенности политики репрессий. Судьба 

репрессированных народов. Политика правящей партии в 

области культуры и искусства. Кампания борьбы с 

космополитами.  

02-07.04  

26 Первые попытки реформ и ХХ 

съезд КПСС 

§31 

 

1 Преемники Сталина на пути преобразований. 

Прекращение массовых репрессий и реабилитация 

невинно осужденных. Инициативы Л.П. Берия и Г.М. 

Маленкова и начало осуществления реформ. Освоение 

целинных земель. Борьба за власть в руководстве КПСС и 

Советского государства. Переход политического 

лидерства к Н.С. Хрущеву. Разоблачение культа личности 

Сталина на ХХ съезде КПСС в 1956г., значение этого 

шага для последующего развития общества.  

09-14.04  

27 СССР: политика мирного 

сосуществования и конфликты 

«холодной войны» 

§ 32 

1 Новые черты советской внешней политики 1950-1960-х 

гг. Признание значимости предотвращения глобальной 

ядерной войны. Идея мирного сосуществования со 

странами Запада. Борьба за изменение соотношения сил 

на международной арене в пользу СССР, политика 

поддержки антиимпериалистических сил и движений. 

Вовлечение СССР в региональные конфликты (Карибский 

кризис 1962г., Суэцкий кризис 1956г.), расточение его 

ресурсов на помощь нестабильным режимам в Азии и 

Африке.  

Особенности политики Советского Союза по отношению 

к странам Восточной Европы. Начало десталинизации 

09-14.04  



48 
 

социалистического лагеря. СССР и кризис в Венгрии 

1956г.  

28 Противоречия развития 

советского общества конца 1950-

х — начала 1960-х гг.  

§ 33 

* Освоение целинных земель на 

Алтае. 

1 Особенности экономической политики КПСС и 

Советского государства в период пребывания у власти 

Н.С. Хрущева. Реформирование системы управления 

экономикой, создание совнархозов. Итоги освоения 

целинных и залежных земель, реализации жилищной 

программы, реформ в военной промышленности. Начало 

освоения космоса. Положение в социально-

экономической и духовно-политической сферах жизни 

советского общества. Причины углубления кризиса в 

сельском хозяйстве в начале 1960-х гг. Нарастание 

противоречий в СССР, обусловленных 

непоследовательностью политики десталинизации, 

неудачными экономическими и социальными 

экспериментами. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 

1964г.  

16-21.04  

Глава VI «СССР в 1960-е – начале 1980-х годов» - 4ч. 

29 Попытки проведения 

экономических реформ в конце 

1960-х годов.   

§34 

1 Политика стабилизации положения в обществе, меры, 

предпринятые по инициативе А.Н. Косыгина для развития 

промышленности, преодоления аграрного кризиса. 

Причины ограниченности итогов реформ. Социально-

экономическое развитие Советского Союза в конце 1960-

х гг. Рост уровня жизни населения. Успехи в развитии 

науки и техники.  

Падение темпов развития экономики, медленное 

внедрение достижений научно-технического прогресса 

(НТП) в производство. Сырьевая ориентация внешней 

торговли. Нерациональное использование ресурсов. 

Истоки экономических трудностей.  

16-21.04  

30 Внешняя политика СССР во 

второй половине 1960-х годов.  

§35-36 

1 Военное противостояние СССР и США во Вьетнаме. 

СССР и конфликты на Ближнем Востоке. Кризис в 

Чехословакии и решение Советского руководства о вводе 

войск в эту страну в 1968 г. Доктрина Л.И. Брежнева. 

23-28.04  
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Конфликт между СССР и Китаем. Обострение отношений 

с некоторыми социалистическими странами. Причины 

перехода СССР и США к политике разрядки. Достижение 

паритета встратегических вооружениях и рост 

заинтересованности сверхдержав в предотвращении 

ядерной катастрофы. Потребности стран Востока и Запада 

в развитии экономического сотрудничества. Антивоенное 

движение, Движение неприсоединения как факторы 

международной стабильности. Итоги нормализации 

отношений СССР и США, согласованные меры по 

снижению ядерной опасности. Договора об ограничении 

стратегических вооружений (ОСВ-1 и ОСВ-2), 

соглашение по ограничению систем противоракетной 

обороны (ПРО). Советско-американское сотрудничество в 

космосе. Политика разрядки в Европе. Подписание 

соглашений по Западному Берлину. Значение 

Заключительного акта Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе.  

31 Духовная жизнь и идейно-

политическое развитие СССР от 

"оттепели" до "застоя" 

§37 

1 «Оттепель» в сфере духовной жизни и ее основные 

проявления. Меры руководства КПСС по сохранению 

контроля над обществом. Принятие новой Программы 

КПСС. Методы борьбы с инакомыслящими. Конституция 

1977г. Причины возникновения правозащитного 

движения в СССР. Основные тенденции развития 

советской литературы и искусства. Возникновение 

атмосферы поиска новых форм самовыражения в среде 

творческой интеллигенции, ее отход от установленных 

сверху канонов метода социалистического реализма. 

Расцвет спорта в СССР. Успехи советских спортсменов на 

международных соревнованиях.  

23-28.04  

32  Углубление кризиса внешней и 

внутренней политики советского 

общества. 

 §38  

1 Причины и проявления роста сложностей в развитии 

СССР. Вовлечение Советского Союза в локальные 

конфликты в странах Африки. Ввод советских войск в 

Афганистан в 1979г. и его международные последствия. 

Обострение отношений с США и их союзниками, 

30.04-05.05  
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наступление нового этапа «холодной войны». Попытки 

руководства СССР при Ю.В. Андропове найти 

альтернативы в условиях обостряющегося кризиса 

общества. Борьба с коррупцией, теневой экономикой. 

Кампания укрепления трудовой дисциплины, меры 

подавления инакомыслия, ограниченность их результатов.  

Глава VII «Перестройка, новое политическое мышление и кризис советского общества» – 3ч. 

33 Перестройка 

§39, 40 

* Алтай в годы кардинальных 

перемен 

1 Первые шаги по преодолению экономических трудностей, 

предпринятые при М.С. Горбачеве. Политика ускорения 

развития, антиалкогольная кампания. Катастрофа на 

Чернобыльской АЭС и ее последствия. Начало 

перестройки и ее цели. Пересмотр принципов 

экономической политики, внедрение элементов рыночной 

экономики. Создание кооперативов, фермерских 

хозяйств, расширение прав трудовых коллективов. 

Ограниченность и непоследовательность преобразований, 

ухудшение экономического положения страны. Полемика 

о путях дальнейшего развития экономики. Денежная 

реформа и ее итоги. Проведение КПСС курса на 

демократизацию и гласность, создание правового 

государства. Перемены в духовной жизни. Отказ 

правящей партии от прямых и косвенных репрессий. 

Попытки руководства СССР опереться на поддержку 

общественного мнения. Рост социальной и политической 

роли интеллигенции. Оппозиционные настроения. 

Разоблачения преступлений сталинизма, коррупции и 

инертности номенклатуры. Упадок политического 

влияния КПСС. Консолидация демократической 

оппозиции политике М.С. Горбачева. Конфликт между 

М.С. Горбачевым и Б.Н. Ельциным. Избрание Б.Н. 

Ельцина президентом Российской Федерации в 1991г.  

30.04-05.05  

34 Новое политическое мышление 

во внешней политике 

1 Меры, предпринятые руководством СССР по 

прекращению военного противостояния с США и их 

союзниками. Идеи нового политического мышления. 

07-12.05  
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§41 Перемены в политике Советского Союза в отношении 

стран Восточной Европы. Вывод войск из Афганистана. 

Распад системы союзов СССР (ОВД, СЭВ). Соглашения 

между СССР и США по военно-стратегическим 

вопросам. Проблема односторонних уступок со стороны 

Советского руководства. Политика СССР в вопросе 

объединения Германии.  

35 Распад СССР 

§42 

1 Обострение межнациональных противоречий, их 

причины и истоки. Конфликт интересов местных элит с 

целями обновления московского центра власти. Подъем 

массовых националистических движений в ряде союзных 

республик, их лозунги и идеи. Конфликт в Нагорном 

Карабахе. Вооруженные столкновения в Вильнюсе, Риге, 

Баку, Тбилиси. Противоречия между российскими и 

советскими структурами власти. События августа 1991 г., 

причины и итоги. Обострение противоречий в СССР, 

дискредитация союзного центра власти, роспуск КПСС. 

Причины распада Советского Союза. Беловежские 

соглашения и создание Содружества независимых 

государств (СНГ).  

07-12.05  

Глава VIII «Российская Федерация в 1991-2007гг.» - 4ч. 

36 Социально-экономическое и 

политическое развитие России в 

1991-1998 гг. 

§43-44-45 

1 Характеристика социально-экономического положения в 

России в начале 1992г. Нехватка продуктов первой 

необходимости, угроза голода в стране, углубление 

экономического спада. Меры правительства Е.Т. Гайдара. 

Шоковая терапия, либерализация цен, приватизация. 

Позитивные и негативные последствия преобразований. 

Проблема социальной цены перехода к рыночной 

экономике. Поляризация политических сил в России. 

Конфликт между исполнительной и законодательной 

властью, столкновение интересов в российском обществе. 

Правительство В.С. Черномырдина и коррекция курса 

реформ. Возникновение конституционного кризиса, 

попытка импичмента президента. Вооруженный конфликт 

14-19.05  
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в Москве. Штурм Белого дома. Проведение референдума 

и принятие новой Конституции, ее основные положения. 

Расстановка политических сил. Итоги выборов 1993г. 

Сложности и противоречия развития России во второй 

половине 1990-х гг. Причины обострения 

межнациональных противоречий в стране. Подписание 

Федеративного договора. Истоки конфликта вокруг 

Чечни, влияние чеченской войны на положение в 

Российской Федерации. Соглашения в Хасавюрте. 

Особенности избирательной кампании 1996г. Попытки 

правительства придать большую социальную 

направленность политике реформ. Трения между 

исполнительной и законодательной властями. Кризис 

1998г., дефолт, его экономические и социальные 

последствия.  

37 Россия в 1998-2010: новый этап 

развития 

* Современный Алтай 

§46 

1 Особенности современного этапа развития страны. Поиск 

путей стабилизации развития Российской Федерации. 

Приход В.В. Путина к руководству правительством, а 

затем на пост президента страны. Возникновение условий 

ускорения развития страны, использования ее потенциала 

и мировой экономической конъюктуры в конструктивных 

целях. Финансово-промышленные группы и их роль в 

экономике России. Вторая чеченская война. Создание 

партии «Единая Россия». Меры президента по усилению 

вертикали власти, повышению значения правовых норм в 

жизни общества. Углубление реформ, активизация 

борьбы с терроризмом. Социально-экономическое 

развитие России в 2000-2010 гг.  

14-19.05  

38 Ориентиры внешней политики 

демократической России. 

§47 

1 Определение новых приоритетов и интересов Российской 

Федерации на международной арене. Попытки сближения 

со странами Запада в начале 1990-х гг., партнерство с 

НАТО, вступление России в Совет Европы. Балканский 

конфликт и противоречия в российско-американских 

отношениях. Особенности взаимоотношений со странами 

СНГ, проблемы развития интеграции. Коррекция 

21-25.05  
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внешнеполитического курса. Переход к политике защиты 

национально-государственных интересов России в конце 

1990-х гг. Россия и страны Евросоюза. Политика 

Российской Федерации в отношении стран Азии. 

Сотрудничество России и США в вопросах ограничения 

арсеналов оружия массового поражения, осуществлении 

миротворческих операций, борьбе с силами 

международного терроризма. Южно-осетинский 

конфликт 2008г., подписания договора ОСНВ-3. 

39 Духовная жизнь в российском 

обществе.  Духовная жизнь и 

культура народов мира в XX веке  

 

§48 

1 Развитие культуры и искусства в 1990-2000-е гг., 

расширение культурных связей с зарубежными странами. 

Изменение политики государства в вопросах культуры. 

Религиозные конфессии. Роль бизнеса и общественности 

в поддержке многонациональной отечественной 

культуры. Рост многообразия направлений 

художественного творчества. Достижения отечественного 

киноискусства, театрального и музыкального творчества. 

Связи культуры современной России с творчеством 

художников, писателей, поэтов российского зарубежья. 

Новые формы массовой культуры.  

21-25.05  

40 Проблемы мирового развития  на 

рубеже третьего тысячелетия 

Итоговое повторение по курсу: 

«История России. XX век. 

1  21-25.05  

 

 

 


