
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

Стерлитамакский филиал 
 

Колледж 

  
  
  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 
 

дисциплина      БУД.09 История 

Общеобразовательный цикл, обязательная часть 

цикл дисциплины и его часть (базовая, вариативная) 
 

специальность 
09.02.07 Информационные системы и программирование 

код наименование специальности 
 

квалификация 
специалист по информационным системам 

 
 

Год начала подготовки 
2023 

 
 

 
Разработчик (составитель)  

кандидат исторических наук, пре-

подаватель высшей категории 

Власова Н.Л. 

ученая степень, ученое звание,  
категория Ф.И.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стерлитамак 2023 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич
Должность: Директор
Дата подписания: 03.11.2023 11:21:35
Уникальный программный ключ:
b683afe664d7e9f64175886cf9626a198149ad36



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................... 3 

1.1. Область применения рабочей программы ...................................................................... 3 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы .................................................................................................................................... 3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ....................................................... 18 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы ................................................................. 18 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ........................................................... 19 

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 
ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ................................................................................. 29 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................. 29 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению ............... 29 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) ....................................................................................................................................... 29 

4.2.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) .............................................................. 29 

4.2.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) ............................................................................................................... 29 

4.2.3. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) ....................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ...................................................................................................................... 31 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ...................................................................................................................... 35 

 
  



3 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью ос-
новной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности: 09.02.07 
Информационные системы и программирование (укрупнённая группа специальностей 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника), для обучающихся очной формы обуче-
ния. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС среднего общего образования.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина История изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (ППССЗ) 
 

1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

1.3.1. Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов: 

 
личностных: 
 
1) гражданского воспитания: 
осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

Отечеству; 
сформированность   гражданской   позиции   обучающегося   как    активного и ответ-

ственного члена российского общества; 
осознание исторического значения конституционного развития России, своих консти-

туционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демо-

кратических ценностей; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис-

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готов-
ность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 
самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функция-
ми и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой 
край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное   отношение    к    государственным    символам, историческому и природ-
ному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и 
защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и 

развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оце-

нивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь 
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на морально-нравственные ценности и нормы современного   российского   общества; по-
нимание   значения   личного    вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 
осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в со-
ответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 
представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и 

мира; 
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и миро-

вого искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое 
отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и техниче-
ского творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) физического воспитания: 
осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе 

примеров из истории); 
представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к своему здо-
ровью и установка на здоровый образ жизни; 

6) трудового воспитания: 
понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника 

развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности че-
ловека; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 
формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность 
совершать осознанный   выбор будущей   профессии и реализовывать собственные жиз-
ненные планы; 

мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жиз-
ни; 

7) экологического воспитания: 
осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его пози-

тивных и негативных проявлений; сформированность экологической культуры, понима-
ние влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и соци-
альной среде; 

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способ-
ствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о соци-
альном и нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой 
и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; 

овладение основными   навыками познания   и оценки   событий прошлого с пози-
ций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно- исследовательской дея-
тельности в сфере истории; 

9) эмоциональный интеллект: 
развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических си-
туаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состоя-
ние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегули-
рования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведе-
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ние, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 
быть открытым новому; внутренней   мотивации,    включающей    стремление    к    
достижению    цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 
своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося 
в определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конст-
руктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих сужде-
ний и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения). 

 
метапредметных: 
 
В результате изучения истории на уровне   среднего общего образования у обу-

чающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, ком-
муникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 
формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 
обобщения; 
 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии и достижения; 
 выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 
Базовые исследовательские действия: 
определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять  подбор 

исторического материала, объекта; 
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;  
 осуществлять анализ объекта в соответствии  с принципом историзма, основными 
процедурами исторического познания; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме    таблиц, 
схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 
раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 
сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие 

черты и различия; 
формулировать и обосновывать выводы; 
соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;    
определять новизну и обоснованность полученного результата; 
представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение,   эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие); 
объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в совре-

менном общественном контексте. 
Работа с информацией: 
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, ис-

торические источники, научно-популярная литература, интернет- ресурсы и другие) – из-
влекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о дос-
товерности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно 
сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свиде-
тельств; 
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использовать средства современных информационных и коммуникационных техноло-
гий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасно-
сти; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации целевой ау-
дитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и совре-

менном мире; 
участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности,  выявляя 

сходство и различие высказываемых оценок; 
излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте; 
владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкуль-

турного, в образовательной организации и социальном окружении; 
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять 

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ ре-
шения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие; 

владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и само-
оценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установлен-
ных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в уче-
нии, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать 
мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право 
и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного реше-
ния учебных задач, проблем. 

Совместная деятельность: 
 осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности 
людей как эффективного средства достижения поставленных целей;  
 планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 
истории, в том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с дру-
гими членами команды; 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;  
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 
 
предметных: 
Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 
1) понимание значимости России в мировых политических и социально- экономи-

ческих процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение ха-
рактеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской   войны,    но-
вой    экономической    политики,    индустриализации и коллективизации в Союзе Совет-
ских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значе-
ние советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и 
следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, вос-
соединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важ-
нейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР 
(России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 
войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-
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экономическое, политическое   и   культурное   развитие   России в ХХ – начале XXI в.; 
3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и все-
общей истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения 
в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, 
оценку) с использованием фактического материала, в том числе используя источники раз-
ных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процес-
сов; систематизировать   историческую   информацию   в   соответствии с заданными 
критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е 
связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 
события истории родного края и истории России в ХХ – начале 
XXI в.;   определять   современников   исторических   событий   истории   России и чело-
вечества в целом в ХХ – начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутен-
тичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизу-
альные) по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту 
и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 
привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 
поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI 
в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для реше-
ния познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки 
зрения ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической инфор-
мации, в   том   числе   исторические   карты/схемы,   по   истории   России и зарубежных 
стран ХХ – начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных ис-
точниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диа-
грамм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 
представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном ма-
териале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 
и религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: 
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения 
к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига наро-
да при защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской 
истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ 
– начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших 
достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уров-
не среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирова-
ние умений, которые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происхо-
дит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, что достижение 
предметных результатов предполагает не только обращение к истории          России и всеобщей 
истории ХХ – начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории 
нашей страны с древнейших времен до начала XX в. При планировании уроков истории 
следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, 
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процессов, деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным исто-
рическим материалом урока. 

 
К концу обучения обучающийся получит следующие предметные   результаты: 
Понимание значимости России в мировых политических и социально- экономических 

процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 
историческое значение Российской революции, Гражданской   войны, новой экономиче-
ской политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистиче-
ских Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских науч-
но-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвое-
нием обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 
1914–1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, 
умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать   историческую   
правду.   Данный   результат   достижим при комплексном использовании методов обуче-
ния и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значи-

тельных событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., их значение 
для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., выявлять по-
пытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 
процессами истории России 1914–1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, ис-
торических личностей, внесших значительный вклад в социально- экономическое, полити-
ческое и культурное развитие России в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–1945 гг., со-
бытия, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 
истории России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей 
станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых участвова-
ли выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности ис-
торических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме истори-
ческих событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всеобщей 
истории 1914–1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 
эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с ис-
пользованием фактического материала, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из исто-
рии России и всеобщей истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополни-
тельные источники информации; корректно использовать исторические понятия и терми-
ны в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 
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по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) 
о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. с 
использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 
учебной, художественной и научно- популярной литературе, визуальных материалах и 
других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оцен-
кой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других стра-
нах в 1914–1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого пе-
риода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914–
1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов 
памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художествен-
ных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 
истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, 
реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 
наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории                   России и зарубежных 
стран 1914–1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 
самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения 
или опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной  или 
предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всеобщей 
истории 1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее ар-
гументированную позицию. 

 
Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов    

1914–1945    гг.;    систематизировать    историческую    информацию в соответствии с за-
данными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 
России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать   в    исторической    информации    из    курсов    истории    России и зару-
бежных стран 1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 
объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяе-
мому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 
основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914–
1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможно-
сти/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деяте-
лей истории России и зарубежных стран в 1914–1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным кри-
териям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.  
 
Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить собы-
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тия истории родного края и истории России в 1914–1945 гг.; определять современников 
исторических событий истории России и человечества в целом в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. 
определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 
значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической си-
туации/информации из истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях истори-
ческих событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно- следственных, про-
странственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914–
1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории Рос-
сии и человечества в целом 1914–1945 гг. 

 
Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, 
соотносить с историческим периодом; выявлять общее   и    различия; привлекать    кон-
текстную    информацию    при    работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всеоб-
щей истории 1914–1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и за-
рубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 
которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источника с истори-
ческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом ис-
точнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 
России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

анализировать письменный исторический   источник   по   истории   России и зару-
бежных стран 1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и 
участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, досто-
верности содержания; 

соотносить содержание   исторического   источника   по   истории   России и зару-
бежных стран 1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической ин-
формации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных историче-
ских источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 
точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утили-
тарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, раз-
мер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 
которому он относится, и другие); используя контекстную информацию, описывать веще-
ственный исторический источник; 
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проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять авторство, время создания, 
события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, 
описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

 
Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. в спра-
вочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации     для     решения     
познавательных     задач; оценивать    полноту и достоверность информации с точки зре-
ния ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске историче-
ской информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необхо-
димых для   изучения   событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 
1914–1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные ис-
точники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки историче-
ских событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 
анализа   исторических   событий, процессов, явлений   истории   России и зарубежных 
стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точ-
ки зрения ее соответствия исторической действительности. 

 
Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

в   том   числе   исторические   карты/схемы,   по   истории   России и зарубежных стран 
1914–1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 
формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 
приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и пред-
ставления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материа-
ле (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике историче-
ской информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) ис-
тории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации 
по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлять на его основе план, 
таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 
знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, террито-
рии расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и дру-
гие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914–
1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рас-
сказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более истори-
ческих картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; оформ-
лять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать вы-
воды; 
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на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и зару-
бежных стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 
территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитиче-
ских условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по исто-
рии России и   зарубежных   стран   1914–1945   гг.,   с   информацией из аутентичных 
исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 
исторической информации; 

на     основании     визуальных     источников     исторической     информации и стати-
стической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. прово-
дить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных 
стран 1914–1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других исторических источников, де-
лать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 
использовать   умения, приобретенные   в   процессе   изучения   истории, для участия 

в подготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в том числе на региональ-
ном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и ре-
лигиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: 
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения 
к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 
обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающи-
мися особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важно-
сти уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний                и уме-
ний: 

понимать       особенности       политического, социально-экономического и историко-
культурного развития России как многонационального государства, знакомство с культу-
рой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны 
для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 
социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенно-
стей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 
связанным с историей России и зарубежных стран 1914–1945 гг., создавать устные моно-
логические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от це-
лей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и рече-
вого этикета. 

 
Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-

ний: 
понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 
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истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать и понимать ценность сопри-
частности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов   на-
шей   страны   в   событиях, явлениях, процессах   истории   России и зарубежных стран 
1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., выявлять в 
исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в за-
щиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 
Отечества. 

 
Понимание значимости России в мировых политических и социально- экономиче-

ских процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., знание достижений страны и ее наро-
да; умение характеризовать историческое значение советских научно-технологических 
успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения 
Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с   Россией, спе-
циальной   военной   операции на Украине и других важнейших событий; особенности раз-
вития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвое-
нием обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 
(1945 г. – начало ХХI в.), умением верно интерпретировать исторические факты, давать 
им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать истори-
ческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании методов 
обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

называть наиболее значимые события истории России (1945 г. – начало ХХI в.), 
объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значи-
тельных событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), их зна-
чение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), 
выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 
процессами истории России (1945 г. – начало ХХI в.). 

Знание имен   исторических   личностей, внесших   значительный   вклад в   соци-
ально-экономическое, политическое   и   культурное    развитие    России в период с 1945 г. 
по начало ХХI в. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном исполь-
зовании методов обучения и   воспитания, так   как, кроме   знаний об исторической 
личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его дея-
тельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

называть   имена   наиболее   выдающихся   деятелей    истории    России (1945 г. – на-
чало ХХI в.), события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 
истории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение их деятельности для исто-
рии нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали           выдающиеся 
исторические личности, для истории России (1945 г. – начало ХХI в.);  
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 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности ис-
торических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме истори-
ческих событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всеобщей 
истории в период с 1945 г. по начало ХХI в. и их участников, образа жизни людей и его 
изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 
(версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе используя ис-
точники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из исто-
рии России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), привлекая учебные тек-
сты и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать историче-
ские понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) 
о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало 
ХХI в.) с использованием контекстной информации, представленной в исторических ис-
точниках, учебной, художественной и научно- популярной литературе, визуальных мате-
риалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оцен-
кой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других стра-
нах, анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры рассмат-
риваемого периода, их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть 
авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и худо-
жественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 
истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) в форме сложного пла-
на, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 
наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных 
стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 
самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтвержде-
ния/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или пред-
ложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всеобщей ис-
тории (1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наи-
более аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов в 
период с 1945 г. по начало ХХI в.; систематизировать историческую информацию в соот-
ветствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, 
процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 
России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

различать   в    исторической    информации    из    курсов    истории    России и зару-
бежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) события, явления, процессы; факты и мнения, 
описания и объяснения, гипотезы и теории; 



15 
 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяе-
мому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 
основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных (1945 г. – на-
чало ХХI в.); 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректно-
сти) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории 
России и зарубежных стран; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 
России и зарубежных стран по самостоятельно определенным критериям; на основе срав-
нения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические     аналогии.  
Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить со-
бытия истории родного края и истории России 
в период с 1945 г. по начало ХХI в.; определять современников исторических событий ис-
тории России и человечества в целом. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 
начало ХХI в.) определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, ука-
зывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи между 
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической си-
туации/информации из истории России и зарубежных стран 
(1945 г. – начало ХХI в.); 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исто-
рических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран (1945 г. – на-
чало ХХI в.); 

излагать исторический материал на основе понимания причинно- следственных, 
пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 
(1945 г. – начало ХХI в.); 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории Рос-
сии и человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.). 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 
исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) 
по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало   ХХI   в.,   
оценивать   их   полноту   и   достоверность, соотносить с историческим периодом; выяв-
лять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с исторически-
ми источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и все-
общей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и за-
рубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), время и место его создания, события, явления, 
процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источни-
ка с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом ис-
точнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 
России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 
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анализировать письменный исторический источник по истории России и зару-
бежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с точки зрения его темы, цели, позиции автора до-
кумента и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информа-
ции, достоверности содержания; 

соотносить содержание   исторического   источника   по   истории   России и зару-
бежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с учебным текстом, другими источниками истори-
ческой информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных историче-
ских источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), делать 
выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 
точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитар-
ное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, 
надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к кото-
рому он относится, и другие); используя контекстную информацию, описывать веществен-
ный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 
истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) (определять авторство, вре-
мя создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную 
информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 
исторической информации по истории России и зарубежных стран 
в период с 1945 г. по начало ХХI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах 
массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и достовер-
ность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске историче-
ской информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необ-
ходимых для   изучения   событий (явлений, процессов) истории   России и зарубежных 
стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 
источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки историче-
ских событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 
анализа   исторических   событий, процессов, явлений   истории   России и зарубежных 
стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 
точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информа-
ции, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных 
стран в период с 1945 г. по начало ХХI в.; сопоставлять информацию, представленную в 
различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, 
графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в фор-
ме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на 
региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 
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определять на основе информации, представленной в текстовом источнике истори-
ческой информации, характерные признаки      описываемых событий (явлений, процес-
сов) истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информа-
ции по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) и составлять на 
его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условны-
ми знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, терри-
тории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и дру-
гие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран (1945 г. 
– начало ХХI в.); 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 
рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исто-
рических картах/схемах по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 
оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать 
выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 
зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение исторических объектов 
(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополити-
ческих условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по 
истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с информацией аутентич-
ных исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источни-
ки исторической информации; 

на     основании     визуальных     источников     исторической     информации и 
статистической информации по истории   России   и   зарубежных   стран (1945 г. – на-
чало ХХI в.) проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории 
России и зарубежных стран; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России 
и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информацией из других исторических ис-
точников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 
использовать   умения, приобретенные   в   процессе   изучения   истории, для уча-

стия в подготовке учебных проектов по истории России (1945 г. – начало ХХI в.), в том 
числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 
идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми раз-
ных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 
обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающи-
мися особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важно-
сти уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-
культурного развития России как многонационального государства, знакомство с культу-
рой, традициями и обычаями народов России; 
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знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны 
для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 
социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенно-
стей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 
связанным с историей России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), создавать уст-
ные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимо-
сти от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка 
и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 
защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 
значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 
истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), осознавать и понимать цен-
ность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов   на-
шей   страны   в   событиях, явлениях, процессах   истории   России и зарубежных стран 
(1945 г. – начало ХХI в.); 

используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), 
выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргу-
менты в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 
Отечества. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 136 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 136 

в том числе:  

лекции (уроки) 136 

в форме практической подготовки (если предусмотрено) * 

практические занятия  

в форме практической подготовки (если предусмотрено) * 

лабораторные занятия  

в форме практической подготовки (если предусмотрено) * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрена)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) (если предусмотрена)  

Консультации (если предусмотрена)  

Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы в 1 семест-

ре/дифференцированного зачета во 2 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Очная форма обучения 

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала 
Объем часов 

 

 1 семестр 64 
Всеобщая история. 1914-1945 годы 

Раздел 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

1.1 Введение. Мир накануне 
Первой мировой войны 

Содержание учебного материала 
Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшей истории.  Изменения в мире в 
ХХ веке. Ключевые процессы и события Новейшей истории. Объединенные Нации против нацизма и фашизма. 
Система международных отношений. Россия в XX веке. 
Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Индустриальная цивилизация в начале XX века. 
«Пробуждение Азии». Технический прогресс. Изменение социальной структуры общества. Рабочее движение и 
социализм 

2 

1.2 Первая мировая война. 
1914–1918 гг. 

Содержание учебного материала 
Первая мировая война. Антанта и Тройственный союз. Начало и первый год войны. Переход к позиционной 
войне. Борьба   на истощение. Изменение соотношения сил. Капитуляция стран Четверного союза. Компьенское 
перемирие. Итоги и последствия Первой    мировой войны. 

2 

Раздел 2. Мир в 1918–1938 гг. 
2.1 Распад империй и образо-
вание новых национальных 
государств в Европе. Вер-
сальско-Вашингтонская     сис-
тема международных   отно-
шений 

Содержание учебного материала 
Факторы, повлиявшие на распад империй после Первой мировой войны. Образование новых национальных госу-
дарств. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Советская власть в Венгрии. Революцион-
ное движение и образование Коммунистического интернационала. Образование Турецкой Республики. 
Планы послевоенного устройства мира. Территориальные изменения в мире и Европе по результатам Первой 
мировой войны. Парижская (Версальская) мирная конференция. Версальская система. Учреждение Лиги Наций. 
Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция и Вашингтонское соглашение 1922 
года. Влияние Версальского договора и Вашингтонского соглашения на развитие международных отношений 

2 

2.2 Страны Европы и Север-
ной Америки в 1920-е гг. 

Содержание учебного материала 
Послевоенная стабилизация. Факторы, способствующие изменениям в социально- экономической сфере в стра-
нах Запада. Экономический бум. Демократизация общественной жизни, возникновение массового общества. 
Влияние социалистических партий и профсоюзов. Формирование авторитарных       режимов, причины их возник-
новения в европейских странах в 1920–1930-е гг. Возникновение фашизма. Фашистский режим в Италии. Осо-
бенности режима Муссолини. Начало борьбы с фашизмом. 

2 

2.3 Мировой экономический 
кризис. «Новый курс» Ф. Руз-
вельта 

Содержание учебного материала 
Начало Великой депрессии, ее причины. Социально-политические последствия кризиса конца 1920 – 1930-х 
гг. в США. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Значение реформ. Роль государства   в экономике стран Европы и Ла-
тинской Америки. 

2 
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2.4 Нарастание агрессии в 
мире 

Содержание учебного материала 
Нарастание агрессии в мире. Причины возникновения нацисткой диктатуры в Германии в 1930-е гг. Установ-
ление нацистской диктатуры. Нацистский режим в Германии. Подготовка Германии к войне. Победа Народно-
го фронта и франкистский мятеж в Испании. Революция в Испании. Поражение Испанской Республики. Причи-
ны и значение гражданской войны в Испании 

2 

2.5 Страны Азии, Африки и 
Латинской    Америки в 1918–
1930 гг. 

Содержание учебного материала 
Экспансия колониализма. Цели национально-освободительных движений в странах Востока. Агрессивная внеш-
няя политика Японии. Нестабильность в Китае в межвоенный период. Национально-освободительная борьба в 
Индии. Африка. Особенности экономического и политического развития Латинской Америки. 

2 

2.6 Международные 
отношения в 1930-е гг. 

Содержание учебного материала 
Нарастание мировой напряженности в конце 1930-х гг. Причины Второй мировой войны. Мюнхенский сговор. 
Англо-франко-советские переговоры лета 1939 года 

2 

2.7 Развитие науки и культу-
ры в 1914–1930-х гг. 

Содержание учебного материала 
Влияние науки и культуры на развитие общества в межвоенный   период. Новые научные открытия и технические 
достижения. Новые виды вооружений и военной техники. Особенности культурного развития: архитектура, изо-
бразительное искусство, литература, кинематограф, музыка. Олимпийское движение 

2 

Раздел 3. Вторая мировая война (1939-1945 гг.) 
3.1 Начало Второй мировой 
войны 

Содержание учебного материала 
Причины Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу. Начало мировой войны в Европе. Захват 
Дании и Норвегии. Разгром Франции. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников в Северной Афри-
ке и на Балканах. Борьба Китая против японских агрессоров в 1939–1941 гг. Причины побед Германии и ее со-
юзников в начальный период Второй    мировой войны. Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на 
США. Формирование антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Подписание Декларации Объединенных Наций. 
Положение в оккупированных    странах. Холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая мигра-
ция и насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления 

2 

3.2 Коренной перелом, 
окончание и важнейшие 
итоги   Второй мировой 
войны 

Содержание учебного материала 
Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Поражение итало-германских войск в Северной Африке.
Иностранные воинские части на территории СССР. Укрепление антигитлеровской коалиции: Тегеранская конфе-
ренция. Падение режима Муссолини в Италии. Перелом в войне на Тихом океане. Открытие Второго фронта. Во-
енные операции Красной армии в 1944–1945 гг., их роль в освобождении стран Европы. Ялтинская конференция. 
Разгром Германии, ее капитуляция. Роль СССР. Потсдамская конференция. Создание ООН. Американские атом-
ные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской 
армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал, Токийский и Хабаровский процессы над немецкими и 
японскими военными преступниками. Важнейшие итоги Второй мировой  войны. 

2 

История России. 1914-1945 годы 
Раздел 1. Россия в 1914-1922 гг. 

1.1 Россия и мир накануне 
Первой  мировой войны 

Содержание учебного материала 
Введение в историю России начала ХХ в. Время революционных потрясений и войн. Россия и мир накануне 
Первой мировой войны. Завершение территориального раздела мира и кризис международных отношений. Но-
вые средства военной техники и программы перевооружений. Военно-политические блоки. Предвоенные меж-
дународные кризисы. Покушение на эрцгерцога  Франца Фердинанда и начало войны. Планы сторон. 

2 

1.2 Россия в Первой мировой Содержание учебного материала 2 
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войне Русская армия на фронтах Первой мировой войны. Военная кампания 1914 года. Военные действия 1915 года. 
Кампания 1916 года. Мужество и героизм российских воинов.  Власть, экономика и общество в годы Первой 
мировой войны. Патриотический подъем в начале войны. Экономика России в годы войны. Политические пар-
тии. Причины нарастания революционных настроений в российском обществе 

1.3 Российская революция. 
Февраль 1917 г. 

Содержание учебного материала 
Объективные и субъективные причины революционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство 
и его программа. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные политические 
партии  в 1917 г. Кризисы Временного правительства 

2 

1.4 Российская революция. 
Октябрь 1917 г. 

Содержание учебного материала 
Изменение общественных настроений. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Под-
готовка и проведение вооруженного восстания в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие 
власти большевиками. Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. Русская право-
славная церковь в условиях революции. 

2 

1.5 Первые революционные 
преобразования большевиков 

Содержание учебного материала 
Первые декреты новой власти. Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии 
и спецслужбы. Брестский мир. Конституция РСФСР 1918 года. Экономическая политика советской власти. 
Национализация промышленности. «Военный коммунизм» в городе и деревне.  План ГОЭРЛО 

2 

1.6 Гражданская война. Рево-
люция и гражданская война 
на окраинах 

Содержание учебного материала 
Гражданская война: истоки и основные участники. Причины и основные этапы Гражданской войны в России. 
Формирование однопартийной диктатуры. Многообразие антибольшевистских сил, их политические установки, 
социальный состав. Выступление левых эсеров. 
События 1918–1919 гг. «Военспецы» и комиссары в Красной армии. Террор красный и белый: причины и мас-
штабы. Польско-советская война. Рижский мирный договор с Польшей. Причины победы Красной армии в Гра-
жданской войне. 
Национальные районы России в годы Первой мировой войны. Возникновение национальных государств на ок-
раинах России. Строительство советской федерации. Установление советской власти на Украине, в Белоруссии и 
Прибалтике. Установление советской власти в Закавказье. Победа советской власти в Средней Азии и борьба с 
басмачеством. 

2 

1.7 Идеология и культура в 
годы Гражданской войны 

Содержание учебного материала 
Идеология и культура в годы Гражданской войны. Перемены в идеологии. Политика новой власти в области обра-
зования и науки. Власть и интеллигенция. Отношение к Русской православной церкви. Повседневная жизнь в 
период революции и Гражданской войны. Изменения в общественных настроениях. Внешнее положение  Совет-
ской России в конце Гражданской войны 

2 

Раздел 2. Советский Союз в 1920 – 1930-е гг. 
2.1 СССР в 20-е гг.  Содержание учебного материала 

Последствия Первой мировой войны и Российской революции для демографии и экономики. Власть и церковь. 
Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход от «военного коммунизма» к новой экономиче-
ской политике. 

2 

2.2 Экономическое и социаль-
ное развитие в 1920-е гг. Обра-
зование СССР 

Содержание учебного материала 
Экономическое и социальное развитие в годы нэпа. Замена продразверстки единым продналогом. Новая эконо-
мическая политика в промышленности. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая ре-
форма Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана и противоречия нэпа. 

2 
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Предпосылки и значение образования СССР. Образование   СССР. Конституция 1924 г. Административно-
территориальные   реформы и национально-государственное строительство. Политика коренизации. Колебания 
политического курса в начале 1920-х гг. Болезнь В.И. Ленина и борьба за власть. Внутрипартийная борьба и лик-
видация оппозиции внутри ВКП(б). 

2.3 Международное положение 
и внешняя политика в 1920-е 
гг. 

Содержание учебного материала 
Международное положение после окончания Гражданской войны в России. Советская Россия на Генуэзской кон-
ференции. Дипломатические признания СССР – «Полоса признания». Отношения со странами Востока. Деятель-
ность Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными странами. 
Контроль над интеллектуальной жизнью общества. Сменовеховство.   Культура русской эмиграции. Власть и 
церковь. Развитие образования. Развитие науки и техники. Начало «нового искусства». Перемены в повседнев-
ной жизни и общественных настроениях 

2 

2.4 «Великий перелом». Инду-
стриализация. Коллективиза-
ция сельского хозяйства 

Содержание учебного материала 
Форсированная индустриализация. Разработка и принятие плана первой пятилетки. Ход и особенности совет-
ской индустриализации, ее издержки. Итоги курса на индустриальное развитие. 
Цель и задачи коллективизации. Начало коллективизации. Раскулачивание. Голод 1932–1933 гг. Становление 
колхозной системы.  Итоги коллективизации. 

2 

2.5 СССР в 1930-е гг. Содержание учебного материала 
Конституция 1936 года. Укрепление политического режима. Репрессивная политика. Массовые общественные 
организации: ВЦСПС, ВЛКСМ, Всесоюзная пионерская организация. Национальная политика и национально-
государственное строительство.  

2 

2.6 Культурное пространство 
советского общества в 1930-е 
гг. 

Содержание учебного материала 
Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «нового человека». Власть и церковь. 
Культурная революция. Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Развитие здравоохранения и образования. 
Советское искусство 1930-х гг.   Власть и культура. Советская литература. Советские кинематограф, музыка, изо-
бразительное искусство, театр. Повседневная жизнь населения в 1930-е гг. Общественные настроения. Русское 
Зарубежье и его роль в развитии мировой культуры. Численность, состав и главные центры Русского Зарубежья. 
Русская зарубежная Церковь. Культура Русского Зарубежья. Повседневная жизнь эмигрантов. 

2 

2.7 СССР и мировое сообще-
ство в 1929-1939 гг. 

Содержание учебного материала 
СССР и мировое сообщество в 1929–1939 гг. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и пути выхода из 
него. Борьба за создание системы коллективной безопасности. Усиление угрозы мировой войны. Мюнхенский 
сговор. Укрепление безопасности на Дальнем Востоке. Советско- германский договор о ненападении. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Вхождение в состав СССР Западной Украины и Западной Бело-
руссии. Советско- финляндская война 1939–1940 гг. Вхождение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Се-
верной Буковины. Подготовка Германии к нападению на СССР. Меры советского руководства по укреплению 
обороноспособности страны. Советские планы и расчеты накануне войны. 

2 

Раздел 3. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 
3.1 Первый период войны Содержание учебного материала 

План «Барбаросса». Вторжение врага. Чрезвычайные меры советского руководства. Тяжелые бои летом – осе-
нью 1941 г. Прорыв гитлеровцев к Ленинграду. Московская битва: оборона Москвы и подготовка контрнаступ-
ления. Блокада Ленинграда. Дорога жизни. по льду Ладожского озера. Контрнаступление под Москвой. Начало 
формирования антигитлеровской коалиции. 
Фронт за линией фронта. Характер войны и цели гитлеровцев. Оккупационный режим. Партизанское и под-

2 
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польное движение. Трагедия плена. Репатриации. Пособники оккупантов. 
3.2 Единство фронта и тыла Содержание учебного материала 

Единство фронта и тыла. Эвакуации. Вклад советской военной экономики в Победу. Поставки по ленд-лизу. 
Обеспечение фронта и тыла продовольствием. Патриотизм советских людей. Государство и церковь в годы 
войны 

2 

3.3 Коренной перелом в ходе 
войны 

Содержание учебного материала 
Боевые действия весной и в начале лета 1942 года. Начало битвы за 
Кавказ. Сталинградская битва. Контрнаступление под Сталинградом. Ликвидация окруженной группировки вра-
га. Наступление советских войск в январе – марте 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда. Освобождение Ржева. 
Обстановка на фронте весной 1943 г. Немецкое наступление под Курском. Курская битва. Контрнаступление 
Красной Армии. Битва за Днепр. Укрепление антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция 1943 г. За-
вершение коренного перелома. 

2 

3.4 «Десять сталинских уда-
ров» и изгнание врага с тер-
ритории СССР. Наука и 
культура в годы войны. 

Содержание учебного материала 
Обстановка на фронтах к началу 1944 года. Полное снятие блокады Ленинграда. Освобождение Правобережья 
Днепра. Освобождение Крыма. Поражение Финляндии. Освобождение Белорусской ССР. Освобождение При-
балтики. Львовско-Сандомирская операция.  
Вклад в победу деятелей науки. Советский атомный проект. Сражающаяся культура. Литература военных лет. 
Разграбление культурных ценностей на оккупированных территориях 

2 

3.5 Окончание Второй миро-
вой войны 

Содержание учебного материала 
Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Освобождение Румынии, Болгарии и Югославии. Освобож-
дение Польши. Освобождение Чехословакии, Венгрии и Австрии. Помощь населению освобожденных стран. 
Ялтинская конференция. Последние сражения. Битва за Берлин. Встреча на Эльбе. Взятие Берлина и капитуля-
ция Германии. Окончание Второй мировой войны. 

2 

3.6 Итоги и уроки Содержание учебного материала 
Итоги и уроки. Потсдамская конференция. Вступление СССР в войну с Японией. Освобождение Маньчжурии и 
Кореи. Освобождение Южного Сахалина и Курильских островов. 
Образование ООН. Наказание главных военных преступников. Токийский и Хабаровский процессы. Решающая 
роль Красной Армии в разгроме агрессоров. Людские потери. Материальные потери. 

2 

 Итоговая контрольная работа 2 

 Всего часов 64 

 2 семестр 72 
Всеобщая история. 1945- начало XXI века  

Введение. Мир 
во второй половине XX – на-
чале XXI в. 

Содержание учебного материала 
Мир во второй половине XX – начале XXI в. Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и 
мире после войны 

2 

Раздел 1. США и страны Европы во второй половине XX – начале XXI в. 
1.1 США и страны Западной 
Европы во второй половине 
ХХ – начале XXI в. 

Содержание учебного материала 
Складывание биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. Установление просоветских режимов в 
странах Восточной Европы. Раскол Германии. Советско-югославский конфликт и политические репрессии в Вос-
точной Европе. Причины начала холодной войны. США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. 
Маккартизм в США. Возникновение «общества потребления». Проблема прав человека. Возникновение Евро-

2 
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пейского экономического общества. Федеративная республика Германия. Западногерманское «экономическое 
чудо». Франция после Второй мировой войны. Консервативная и трудовая Великобритания. Движение против 
расовой дискриминации в США. Новые течения в идеологии. Социальный кризис конца 1960-х гг. и его значе-
ние. 

1.2 Информационная револю-
ция 

Содержание учебного материала 
США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. Информационная революция. Энергетический и 
экологический кризисы. Изменение социальной структуры стран Запада. Рост влияния СМИ и политические 
изменения в Европе. Неоконсерватизм и неоглобализм. Страны Запада в начале ХХI века. Создание Европейско-
го союза 

2 

1.3 Страны Центральной и 
Восточной Европы  во второй 
половине ХХ – начале ХХI в. 

Содержание учебного материала 
Социально-экономическая система Восточной Европы в середине ХХ в. Кризисы в ряде социалистических 
стран. «Пражская весна» 1968 года. Ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Движение 
«Солидарность» в Польше. Югославский социализм. «Бархатные революции» в Восточной Европе. Распад Юго-
славии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Восточная Европа в 1990-х гг. и начале ХХI в. 

2 

Раздел 2. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. 
2.1 Страны Азии 
во второй половине ХХ – на-
чале ХХI в. 

Содержание учебного материала 
Гражданская война в Китае. Война в Корее. Национально- освободительные движения в Юго- Восточной Азии. 
Возобновление войны в Индокитае. Американское вмешательство во Вьетнаме. Победа коммунистов в Индоки-
тае. Причины и последствия локальных войн в Китае, Корее, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже. Строительство социа-
лизма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурная революция» в Китае. Рыночные реформы в Китае. Китай в конце 1980-
х гг. Северная Корея. Режим Пол Пота в Кампучии. Реформы в социалистических странах Азии, их последствия. 
Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии и проблема Курильских островов. 
Японское «экономическое чудо». Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драко-
ны»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг. Успехи Китая. Причины экономических успехов Японии, 
Южной Кореи, Китая во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

2 

2.2 Обретение независимости 
странами Южной Азии 

Содержание учебного материала 
Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования в независимой Индии. Индия и Пакистан. 
Кризис индийского общества и борьба за его преодоление. Капиталистическая модернизация Тайланда, Малай-
зии и Филиппин. Индонезия и Мьянма. 

2 

2.3 Страны Ближнего 
и Среднего Востока во вто-
рой половине ХХ – начале 
ХХI в. Страны Тропиче-
ской и Южной Африки. 
Освобождение от колониаль-
ной зависимости  

Содержание учебного материала 
Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение и Суэцкий кон-
фликт. Арабо-израильские войны и мирное урегулирование на Ближнем Востоке. Модернизация в Турции. Ис-
ламская революция в Иране. Создание исламских режимов. Кризисы в персидском заливе. Причины и последст-
вия арабо- израильских войн, революции в Иране 
Страны Африки южнее Сахары. Попытки демократизации и установление диктатур. Ликвидация системы апар-
теида. Страны социалистической ориентации. Конфликт в Африканском Роге. Этнические конфликты. Пути раз-
вития стран  Африки после освобождения от колониальной зависимости во второй половине ХХ века, их причи-
ны 

2 

2.4 Страны Латинской Аме-
рики во второй  половине ХХ –  
начале ХХI в. 

Содержание учебного материала 
Страны Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 
Революция на Кубе. Переход Кубы к социалистическому развитию. Эрнесто Че Гевара. Революции и граждан-
ские войны в Центральной Америке. Реформы в странах Латинской Америки в 1950–1970-х гг. Преобразования 

2 



25 
 

«Народного единства» в Чили. Кризис реформ и военный переворот в Чили. Диктаторские режимы в странах 
Южной Америки. Переход к демократии и усиление левых сил. Причины и последствия революционных дви-
жений на Кубе и в Центральной Америке. 

Раздел 3. Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
3.1 Международные отношения 
в конце 1940-х – конце 1980-х 
гг. 

Содержание учебного материала 
Гонка вооружений СССР и США, ее последствия. Ракетно-космическое соперничество. Международные отно-
шения в 1950-е годы. «Новые рубежи» Дж. Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запре-
щении ядерных испытаний. Советско-китайский конфликт. Усиление нестабильности в мире и Договор о нерас-
пространении ядерного оружия. Договоры ОСВ-1 и ПРО. Хельсинский акт. Договоры ОСВ-2 и ракетный кризис. 
События в Афганистане и возвращение к политике холодной войны. Конец холодной войны 

2 

3.2 Международные  отноше-
ния в 1990-е – 2023 г. 

Содержание учебного материала 
Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Расширение НАТО на Восток. Конфликт на Балканах. Военные 
интервенции НАТО. Кризис глобального доминирования Запада. Обострение противостояния России и Запада. 
Интеграционные процессы в современном мире: БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН 

2 

Раздел 4. Наука и культура во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
4.1 Наука и культура во вто-
рой половине  ХХ – начале ХХI 
в 

Содержание учебного материала 
Важнейшие направления развития науки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Ядерная энергетика. Освоение 
космоса. Развитие культуры и искусства во второй половине ХХ – начале ХХI в.: литература, театральное искус-
ство, музыка, архитектура, изобразительное искусство. Олимпийское движение. Глобальные проблемы современ-
ности 

2 

4.2 Глобальные проблемы со-
временности 

Содержание учебного материала 
Глобальные проблемы современности 

2 

История России. 1945 год-начало XXI века 
Ведение. История России. 
1945- начало XXI века 

Содержание учебного материала 
Периодизация и общая характеристика истории СССР, России 1945 года – начала ХХI века 

2 

Раздел 1. СССР в 1945–1991 гг. 
1.1 СССР в послевоенные го-
ды 

Содержание учебного материала 
Послевоенные годы. Влияние Победы. Потери и демографические проблемы. Социальная адаптация 
фронтовиков. Репатриация. Борьба с беспризорностью и преступностью. Восстановление и развитие экономики 
и социальной сферы. Восстановление промышленности. Сельское хозяйство. Меры по улучшению жизни насе-
ления. Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение. Союзный центр и национальные 
регионы: проблемы взаимоотношений. Послевоенные репрессии.  
Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. Соперничество в высших эшелонах власти. Усиление 
идеологического контроля над обществом. Основные тенденции развития советской литературы и искусства. 
Развитие советской науки. Советский спорт. 

2 

1.2 Место и роль СССР в по-
слевоенном мире 

Содержание учебного материала 
Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических позиций СССР. Послевоенные договоры 
с побежденными противниками. Начало холодной войны, ее причины и особенности. Раскол Европы и оформ-
ление биполярного мира. СССР и страны Азии 

2 

1.3 СССР в 1953-1964 гг. Содержание учебного материала 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд 
КПСС и идеологическая кампания по разоблачению культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических 

2 
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репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. Новая Программа 
КПСС и проект Конституции СССР. 

1.4 Основные направления 
экономического и социально-
го развития СССР в 1953–1964 
гг. 

Содержание учебного материала 
Основные направления экономического и социального развития СССР в 1953–1964 гг. Экономический курс Г.М. 
Маленкова. Развитие промышленности, военного и гражданского секторов экономики. Развитие сельского хо-
зяйства и попытки решения продовольственной проблемы. Социальное развитие. Развитие науки и техники в 
1953–1964 гг. Научно-техническая революция в СССР. Развитие компьютерной техники. Организация науки. 
Фундаментальная наука и производство. Развитие гуманитарных наук. Открытие новых месторождений. Освое-
ние Арктики и Антарктики. Самолетостроение и ракетостроение.  Освоение космоса. 

2 

1.5 Культурное пространство 
в 1953–1964 гг. 

Содержание учебного материала 
Культурное пространство в 1953–1964 гг. Условия развития советской культуры. Первые признаки наступления 
оттепели в культурной сфере. Власть и интеллигенция. Развитие образования. Власть и церковь. Зарождение 
новых форм общественной жизни. Развитие советского спорта. Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. 
Революция благосостояния. Демография. Изменение условий и оплаты труда. Перемены в пенсионной системе. 
Общественные фонды потребления. Решение жилищной проблемы. Жизнь на селе. Популярные формы досуга. 
Изменение структуры питания. Товары первой необходимости. Книги, журналы, газеты. Туризм. Изменение об-
щественных настроений и ожиданий 

2 

1.6 Советская внешняя поли-
тика в 1953-1964 гг. 

Содержание учебного материала 
Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР и страны Запада. Гонка вооружений. 
СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальной системы. СССР и страны третьего мира. 

2 

1.7 СССР в 1964–1985 гг. По-
литическое развитие 

Содержание учебного материала 
Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. Итоги и значение «великого десятилетия» Н.С. Хрущева. Поли-
тический курс Л.И. Брежнева. Конституция СССР 1977 г. 

2 

1.8 Особенности социально- 
экономического развития 
СССР в 1964–1985 гг. 

Содержание учебного материала 
Особенности социально- экономического развития СССР в 1964–1985 гг. Новые ориентиры аграрной политики: 
реформа 1965 г. и ее результаты. Косыгинская реформа промышленности. Рост социально-экономических    про-
блем.  
Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и технические приоритеты. Советская космическая 
программа. Развитие образования. Советское здравоохранение. Идеология и культура. Новые идеологические 
ориентиры. Концепция «развитого социализма». Диссиденты и неформалы. Литература и искусство: поиски но-
вых путей. Достижения советского спорта. 

2 

1.9 Повседневная жизнь совет-
ского общества в 1964-1985 гг. 

Содержание учебного материала 
Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. Общественные настроения. Национальная политика и 
национальные движения. Новая историческая общность. Изменение национального состава населения СССР. 
Развитие республик в рамках единого государства. Национальные движения. Эволюция национальной политики. 

2 

1.10 Внешняя политика СССР 
в 1964–1985 гг. 

Содержание учебного материала 
Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. Новые вызовы внешнего мира. Отношения СССР со странами Запада. 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод советских 
войск в Афганистан. СССР и страны социализма. СССР и мир в начале 1980-х гг. 
Нарастание кризисных явлений в СССР. Ю.В. Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Гор-
бачев и его окружение: курс на реформы 

2 
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1.11 СССР в 1985–1991 гг. Со-
циально-экономическое раз-
витие 

Содержание учебного материала 
Социально-экономическое развитие СССР в 1985–1991 гг. Первый этап преобразований М.С. Горбачева: концеп-
ция ускорения социально- экономического развития. Второй этап экономических реформ. Экономический кризис 
и окончательное разрушение советской модели экономики. Разработка программ перехода к рыночной экономике.
Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм. Литература. Кино и театр. Реабилита-
ция жертв политических репрессий. Новый этап в государственно- конфессиональных отношениях. Результаты 
политики гласности. 

2 

1.12 Реформа политической 
системы СССР  

Содержание учебного материала 
Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения советской политической системы. Консти-
туционная реформа 1988–1991 гг. I Съезд народных депутатов СССР и его значение. Становление многопартий-
ности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. 

2 

1.13 Новое политическое 
мышление и перемены во 
внешней политике 

Содержание учебного материала 
Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. 
СССР и Запад. Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад социалистической сис-
темы. Результаты политики нового мышления. Отношение к М.С. Горбачеву и его внешней политике в СССР и в 
мире. 
Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис межнациональных отношений. Нарастание 
националистических и сепаратистских настроений, обострение межнациональных конфликтов. Противостояние 
между союзным центром и партийным руководством республик. Декларация о государственном суверенитете 
РСФСР. Разработка нового союзного договора. Августовский политический кризис 1991 года.    Распад СССР. 

2 

Раздел 2. Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 
2.1 Российская  Федерация в 
1990-е гг. Российская эконо-
мика в условиях рынка  

Содержание учебного материала 
Российская экономика в условиях рынка. Начало радикальных экономических преобразований. Ваучерная при-
ватизация. Положение в экономике России в 1992–1998 гг. Корректировка курса реформ. «Олигархический ка-
питализм» и финансовые кризисы. Дефолт 1998 года и его последствия. Россия после дефолта. Результаты эко-
номических реформ 1990-х гг. 

2 

2.2 Политическое развитие 
Российской Федерации  

Содержание учебного материала 
Политическое развитие Российской Федерации. Разработка новой Конституции России. Нарастание политико-
конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Трагические события осени 1993 г. 
в Москве. Конституция России 1993 года и ее значение. Российская многопартийность и становление совре-
менного парламентаризма. Выборы Президента РФ в 1996 году. Результаты политического развития России в 
1990-е гг. Отставка Президента России Б.Н. Ельцина. 
Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и регионы России после распада СССР. Феде-
ративный договор. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Повседневная жизнь. Изменения в 
структуре российского общества и условиях жизни различных групп населения в 1990-е гг. Численность и дохо-
ды населения. Социальное расслоение. Досуг и туризм. 

2 

2.3 Внешняя политика Рос-
сийской Федерации в 1990-е 
гг. 

Содержание учебного материала 
Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место России в мире. Взаимоотношения с США и 
странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение политики России в отношении Запада. Отношения 
со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней 
политики страны в 1990-е гг. 

2 

2.4 Россия в XXI веке Содержание учебного материала 
Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики России в начале ХХI в. Укрепление вертикали 

2 
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власти. Противодействие террористической угрозе. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Обеспече-
ние гражданского согласия и единства общества. Утверждение государственной символики. Военная реформа. 
Стабилизация политической системы в годы президентства В.В. Путина.  
Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликт в Закавказье. Новый этап 
политической реформы.    Выборы в Государственную Думу 2011 г. 

2.5 Социально-
экономическое развитие 
России в начале ХХI в. 
 

Содержание учебного материала 
Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритетные национальные проекты. Экономиче-
ское развитие в 2000–2007 гг. Россия в системе мировой рыночной экономики. Мировой экономический кризис 
2008 г. Социальная политика. Изменения в структуре, занятости и численности населения. 

2 

2.7 Культура, наука, спорт 
и общественная жизнь 

Содержание учебного материала 
Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. Последствия распада СССР в сфере 
науки, образования и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное и монументальное 
искусство. Развитие российской культуры в ХХI в. Развитие науки. Формирование суверенной системы образо-
вания. Средства массовой информации. Российский спорт. Государство и основные религиозные конфессии. 
Повседневная жизнь.  

2 

2.8 Внешняя политика в на-
чале ХХI в. 

Содержание учебного материала 
Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. Становление нового внешнеполитического кур-
са России в 2000–2007 гг. Рост международного авторитета России и возобновление конфронтации со странами 
Запада в 2008–2020 гг. 

2 

2.9 Россия в 2012 – начале 
2020-х гг. 

Содержание учебного материала 
Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны. Социально-экономическое развитие. 
Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы Президента РФ в 2018 г. Национальные цели развития страны. 
Конституционная реформа 2020 г. Выборы в Государственную Думу VIII созыва. 
Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с Западом в начале XXI в. Давление на Рос-
сию со стороны США. Противодействие стратегии Запада в отношении России. Фальсификация истории. Воз-
рождение нацизма. Украинский неонацизм. Переворот 2014 г. на Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбас-
са. Минские соглашения. Специальная военная операция. Противостояние с Западом. Украина – неонацистское 
государство. Новые регионы. СВО и российское общество. Россия – страна героев. 

2 

2.10 Обобщающее занятие Содержание учебного материала 
Повторение и обобщение по теме «Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг.» 

2 

Дифференцированный зачет Дифференцированный зачет 2 

Всего: 72 

 
 

 

.



3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) – комплект методических и контрольных ма-
териалов, используемых при проведении текущего контроля освоения результатов обуче-
ния и промежуточной аттестации. (Приложение № 2). 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для освоения дисциплины требуется учебная аудитория, которая должна удовле-
творять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и быть осна-
щена типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и сред-
ствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обу-
чающихся. 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

4.2.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 
Шубин, А. В. История России, 1914-1945 годы. 10 класс. Базовый уровень: учебник 

/А. В. Шубин, М. Ю. Мягков, Ю. А. Никифоров [и др.]; под общ. ред. В. Р. Мединского. 
— Москва: Просвещение, 2023. — 272 с.: ил., карты. - ISBN 978-5-09-103123-2. - Текст: 
электронный.- URL: https://znanium.com/catalog/product/2089847  (дата обращения: 
25.09.2023). – Режим доступа: по подписке. 

Шубин, А. В. История России, 1946 год - начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень: 
учебник / А. В. Шубин, М. Ю. Мягков, Ю.А. Никифоров [и др.]; под общ. ред. В. Р. Ме-
динского. — Москва: Просвещение, 2023. — 208 с.: ил., карты. - ISBN 978-5-09-103124-
91. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2089851 (дата обра-
щения: 25.09.2023). – Режим доступа: по подписке. 

Шубин, А. В. Всеобщая история. Новейшая история. Базовый и углублённый уровни. 
10 класс: учебник / А. В. Шубин; под общ. ред. В. Р. Мединского. — 3-е изд., стер. — Мо-
сква: Просвещение, 2023. — 384 с.: ил., карты. - ISBN 978-5-09-103597-1. - Текст: элек-
тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2089871 (дата обращения: 25.09.2023). 
– Режим доступа: по подписке. 
 
Дополнительная учебная литература: 

Горинов, М. М. История. История России. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. В 
3 ч. Часть 3: учебник / М. М. Горинов, А. А. Данилов, М. Ю. Моруков [и др.]; под ред. А. 
В. Торкунова. — 3-е изд., стер. — Москва: Просвещение, 2023. - 144 с. - ISBN 978-5-09-
107213-6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2089868  (дата 
обращения: 25.09.2023). – Режим доступа: по подписке. 
 
 

4.2.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование электронной библиотечной системы 

1. Договор на доступ к ЭБС ZNANIUM.COM между УУНиТ в лице директора СФ 
УУНиТ и ООО «Знаниум»№ 1151-эбс от 11.07.2023 

2.  Договор на доступ к ЭБС ZNANIUM.COM между УУНиТ в лице директора СФ 
УУНиТ и ООО «Знаниум»№ 223/801 от 23.08.2023 (предоставление доступа к кол-
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лекции ЭФУ «Федеральный перечень учебников издательства «Провещение» 

3.  Договор на доступ к ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (полная коллекция) между УУНиТ в лице 
директора СФ УУНиТ и ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» № 1/23-эбс от 
03.03.2023 

4.  Договор на доступ к ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и 
«Нексмедиа» № 223-950 от 05.09.2022 

5.  Договор на доступ к ЭБС «Лань» между БашГУ и издательством «Лань» № 223-948 
от 05.09.2022 

6.  Договор на доступ к ЭБС «Лань» между БашГУ и издательством «Лань» № 223-949 
от 05.09.2022 

7.  Соглашение о сотрудничестве между БашГу и издательством «Лань» № 5 от 
05.09.2022 

8.  ЭБС «ЭБ БашГУ», бессрочный договор между БашГУ и ООО «Открытые библио-
течные системы» № 095 от 01.09.2014 г. 

9.  Договор на доступ к электронным изданиям в составе базы данных «НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU» между УУНиТ и ООО НЭБ № SU- 
20179 /2023 от 28.03.2023 

10. Договор на БД диссертаций между УУНиТ и РГБ № 223-997 от 11.07.2023 

11. Договор о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ между 
БашГУ в лице директора СФ БашГУ с ФГБУ «РГБ» № 101/НЭБ/1438-П от 
11.06.2019 
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п/
п 

Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

Календар-
ные сроки 
изучения 
(план) 

Вид 
заня-
тия 

Домашнее задание 

I семестр 64    
Всеобщая история. 1914-1945 годы 
Раздел 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

1 
Введение. Мир накануне Первой мировой 
войны.  

2/2 сентябрь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

2 Первая мировая война (1914-1918 гг.) 2/4 сентябрь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу.  Заполнение таблицы 

Раздел 2. Мир в 1918-1938 гг. 
3 Распад империй и образование новых на-

циональных государств в Европе. Версаль-
ско-Вашингтонская система международ-
ных отношений. 

2/6 сентябрь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

4 Страны Европы и Северной Америки в 
1920-е гг.  

2/8 сентябрь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

5 Мировой экономический кризис. «Новый 
курс» Ф. Рузвельта. 

2/10 сентябрь урок 
 

Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

6 Нарастание агрессии в мире. 2/12 сентябрь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

7 Страны Азии, Африки и Латинской Аме-
рики в 1918-1930 гг. 

2/14 сентябрь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

8 Международные отношения в 1930-е гг.  
 

2/16 сентябрь урок 
 

Конспект лекции, подготовка к оп-
росу. Подготовка сообщения «СССР 
в международных отношениях в 
1920-1930-х гг.» 

9 Развитие науки и культуры в 1914-1930-х 
гг. 

2/18 октябрь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу. Подготовка сообщения 

Раздел 3. Вторая мировая война (1939-1945 гг.) 
10 Начало Второй мировой войны 2/20 октябрь урок Конспект лекции, подготовка к оп-

росу. Заполнить таблицу «Военно-
политические планы сторон накану-
не Второй мировой войны» 

11 Коренной перелом,       окончание и важ-
нейшие итоги  Второй мировой войны 

2/22 октябрь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

История России. 1914-1945 годы 
Раздел 1. Россия в 1914-1922 гг.     

12 Россия и мир накануне Первой мировой 
войны 

2/24 октябрь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу. Заполнить таблицу о ключевых 
событиях на Восточном фронте в 
1914-1917 гг. 

13 Россия в Первой мировой войне. 2/26 октябрь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

14 Российская революция. Февраль 1917. 2/28 октябрь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

15 Российская революция. Октябрь 1917. 2/30 октябрь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

16 Первые революционные преобразования 
большевиков 

2/32 октябрь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу. Заполнить таблицу то первых 
мероприятиях большевиков 

17 Гражданская война. Революция и граждан-
ская война на национальных окраинах. 

2/34 ноябрь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу. Подготовка сообщения 

18 Идеология и культура в годы Гражданской 
войны 

2/36 ноябрь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу. Подготовка доклада «Наш 
край в годы революции и Граждан-
ской войны» 

Раздел 2. Советский Союз в 1920-1930-е гг. 
19 

СССР в 20-е годы. 
2/38 ноябрь урок Конспект лекции, подготовка к оп-

росу 
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20 Экономическое и социальное развитие в 
1920-е гг. Образование СССР 

2/40 ноябрь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

21 Международное положение и внешняя по-
литика в 1920-е гг. 

2/42 ноябрь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

22 «Великий перелом». Индустриализация. 
Коллективизация сельского хозяйства.  

2/44 ноябрь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

23 
СССР в 30-е годы.  

2/46 ноябрь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

24 Культурное пространство советского об-
щества в 1930-е гг. 

2/48 ноябрь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу. Сообщение о достижениях 
советских ученых, исследователей в 
1920-1930-е гг. 

25 СССР и мировое сообщество в 1929-1939 
гг. 

2/50 декабрь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу. Подготовка доклада «Наш 
край в 1920–1930-е гг.» 

Раздел 3. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 
26 Первый период войны. 2/52 декабрь урок Конспект лекции, подготовка к оп-

росу.  
27 Единство фронта и тыла. 2/54 декабрь урок Конспект лекции, подготовка к оп-

росу 
28 Коренной перелом в ходе войны 2/56 декабрь урок Конспект лекции, подготовка к оп-

росу. Заполнить таблицу  
29 «Десять сталинских ударов» и изгнание 

врага с территории СССР. 
Наука и культура в годы войны. 

2/58 декабрь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу. Заполнить таблицу 

30 Окончание Второй мировой войны.  2/60 декабрь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу. Подготовка доклада «Наш 
край в 1941-1945 гг.» 

31 Итоги и уроки. 2/62 декабрь урок Конспект лекции, подготовка к кон-
трольной работе 

32 Итоговая контрольная работа 2/64 декабрь урок  
II семестр 72    
Всеобщая история. 1945-начало XXI века 

33 Введение. Мир во второй половине XX-
начале XXI в.  

2/2 январь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

Раздел 1. США и страны Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 

34 
США и страны Западной Европы во второй 
половине XX-начале XXI в. 

2/4 январь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

35 
Информационная революция 2/6 январь урок Конспект лекции, подготовка к оп-

росу Подготовка сообщения. 

36 

Страны Центральной  и Восточной Европы 
во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

2/8 январь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

Раздел 2. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX-начале XXI в. 

37 
Страны Азии во второй половине XX-
начале XXI в. 

2/10 январь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

38 
Обретение независимости странами Юж-
ной Азии 

2/12 январь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу. Подготовка сообщения  

39 

Страны Ближнего и Среднего Востока во 
второй половине XX-начале XXI в. Страны 
Тропической и Южной Африки. Освобож-
дение от колониальной зависимости. 

2/14 январь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

40 
Страны Латинской Америки во второй по-
ловине XX-начале XXI в. 

2/16 январь урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу. Подготовка сообщения 

Раздел 3. Международные отношения во второй половине XX-начале XXI в. 

41 
Международные отношения в конце 1940-
х-конце 1980-х гг. 

2/18 февраль урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу. Заполнить таблицу о кризисах 
в годы холодной войны 

42 
Международные отношения в 1990-е-2023 
г. 

2/20 февраль урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

Раздел 4. Наука и культура во второй половине XX-начале XXI в. 



34 
 

43 
Наука и культура во второй половине XX-
начале XXI в. 

2/22 февраль урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

44 
Глобальные проблемы современности  2/24 февраль урок Конспект лекции, подготовка к оп-

росу 
История России. 1945 год– начало XXI века 

45 
Введение. История России. 1945 год- нача-
ло XXI века. 

2/26 февраль урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

Раздел 1. СССР в 1945-1991 гг. 

46 
СССР в послевоенные годы 2/28 февраль урок Конспект лекции, подготовка к оп-

росу 

47 
Место и роль СССР в послевоенном мире 2/30 

 
март урок Конспект лекции, подготовка к оп-

росу 

48 
СССР в 1953-1964 гг. 2/32 март урок Конспект лекции, подготовка к оп-

росу 

49 
Основные направления экономического и 
социального развития СССР в 1953–1964 
гг. 

2/34 март урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

50 
Культурное пространство в 1953–1964 гг. 2/36 март урок Конспект лекции, подготовка к оп-

росу. Подготовка сообщения «Пер-
вые в космосе» 

51 
Советская внешняя политика в 1953-1964 
гг. 

2/38 март урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

52 
СССР в 1964-1985 гг. Политическое разви-
тие  

2/40 март урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

53 
Особенности социально- экономического 
развития СССР в 1964–1985 гг. 

2/42 март урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

54 
Повседневная жизнь советского общества в 
1964–1985 гг. 

2/44 апрель урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу. Подготовка сообщения о пред-
ставителях культуры  

55 
Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. 2/46 апрель урок Конспект лекции, подготовка к оп-

росу 

56 
СССР в 1985-1991 гг. Социально-
экономическое развитие 

2/48 апрель урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу. Подготовка сообщения 

57 
Реформа политической системы СССР  2/50 апрель урок Конспект лекции, подготовка к оп-

росу 

58 
Новое политическое мышление  и переме-
ны во внешней политике 

2/52 апрель урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу. Подготовка доклада «Наш 
край в 1945-1991 гг.» 

Раздел 2. Российская Федерация в 1992-начале 2020-х гг. 

59 
Российская Федерация в 1990-е гг. Россий-
ская экономика в условиях рынка 

2/54 май урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

60 
Политическое развитие Российской Феде-
рации 

2/56 май урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

61 
Внешняя политика Российской 
Федерации в 1990-е гг. 

2/58 май урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

62 
Россия в XXI веке.  2/60 май урок Конспект лекции, подготовка к оп-

росу 

63 
Социально-экономическое развитие Рос-
сии в начале ХХI в. 

2/62 май урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу 

64 
Культура, наука, спорт и общественная 
жизнь 

2/64 май урок Конспект лекции, подготовка к оп-
росу.  

65 
Внешняя политика в начале ХХI в. 2/66 май урок Конспект лекции, подготовка к оп-

росу 

66 
Россия в 2012 – начале 2020-х гг. 2/68 июнь урок Конспект лекции, подготовка к оп-

росу. Подготовка доклада «Наш 
край в 1992-2022 гг.» 

67 
Обобщающее занятие 2/70 июнь урок Конспект лекции, подготовка к оп-

росу 

68 
Дифференцированный зачет 2/72 июнь урок Конспект лекции, подготовка к оп-

росу 
Всего часов 136    
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I Паспорт фондов оценочных средств 
1. Область применения 
Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины БУД.09 История, входящей в состав программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирова-
ние. Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 136 часов. 

2. Объекты оценивания – результаты освоения дисциплины 
ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения дисциплины:  

 
личностные: 
 
1) гражданского воспитания: 
осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

Отечеству; 
сформированность   гражданской   позиции   обучающегося   как    активного и ответ-

ственного члена российского общества; 
осознание исторического значения конституционного развития России, своих консти-

туционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демо-

кратических ценностей; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис-

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готов-
ность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 
самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функция-
ми и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой 
край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное   отношение    к    государственным    символам, историческому и природ-
ному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и 
защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и 

развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оце-

нивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь 
на морально-нравственные ценности и нормы современного   российского   общества; по-
нимание   значения   личного    вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 
осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в со-
ответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 
представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и 

мира; 
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и миро-

вого искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое 
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отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и техниче-
ского творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) физического воспитания: 
осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе 

примеров из истории); 
представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к своему здо-
ровью и установка на здоровый образ жизни; 

6) трудового воспитания: 
понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника 

развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности че-
ловека; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 
формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность 
совершать осознанный   выбор будущей   профессии и реализовывать собственные жиз-
ненные планы; 

мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жиз-
ни; 

7) экологического воспитания: 
осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его пози-

тивных и негативных проявлений; сформированность экологической культуры, понима-
ние влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и соци-
альной среде; 

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способ-
ствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о соци-
альном и нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой 
и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; 

овладение основными   навыками познания   и оценки   событий прошлого с пози-
ций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно- исследовательской дея-
тельности в сфере истории; 

9) эмоциональный интеллект: 
развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических си-
туаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состоя-
ние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегули-
рования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведе-
ние, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 
быть открытым новому; внутренней   мотивации,    включающей    стремление    к    
достижению    цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 
своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося 
в определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конст-
руктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих сужде-
ний и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения). 

 
метапредметные: 
В результате изучения истории на уровне   среднего общего образования у обу-

чающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, ком-
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муникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 
формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 
обобщения; 
 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии и достижения; 
 выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 
Базовые исследовательские действия: 
определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять  подбор 

исторического материала, объекта; 
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;  
 осуществлять анализ объекта в соответствии  с принципом историзма, основными 
процедурами исторического познания; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме    таблиц, 
схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 
раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 
сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие 

черты и различия; 
формулировать и обосновывать выводы; 
соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;    
определять новизну и обоснованность полученного результата; 
представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение,   эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие); 
объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в совре-

менном общественном контексте. 
Работа с информацией: 
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, ис-

торические источники, научно-популярная литература, интернет- ресурсы и другие) – из-
влекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о дос-
товерности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно 
сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свиде-
тельств; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных техноло-
гий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасно-
сти; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации целевой ау-
дитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и совре-

менном мире; 
участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности,  выявляя 

сходство и различие высказываемых оценок; 
излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте; 
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владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкуль-
турного, в образовательной организации и социальном окружении; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять 

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ ре-
шения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие; 

владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и само-
оценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установлен-
ных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в уче-
нии, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать 
мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право 
и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного реше-
ния учебных задач, проблем. 

Совместная деятельность: 
 осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности 
людей как эффективного средства достижения поставленных целей;  
 планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 
истории, в том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с дру-
гими членами команды; 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;  
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 
 
предметные: 
Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 
1) понимание значимости России в мировых политических и социально- экономических 

процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характе-
ризовать историческое значение Российской революции, Гражданской   войны,    новой    
экономической    политики,    индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 
Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 
советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и 
следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 
воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других 
важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР 
(России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 
исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 
политическое   и   культурное   развитие   России в ХХ – начале XXI в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме историче-
ских событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всеобщей ис-
тории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Но-
вейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, 
оценку) с использованием фактического материала, в том числе используя источники 
разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 
систематизировать   историческую   информацию   в   соответствии с заданными крите-
риями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи 
исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить собы-
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тия истории родного края и истории России в ХХ – начале 
XXI в.;   определять   современников   исторических   событий   истории   России и чело-
вечества в целом в ХХ – начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 
исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) 
по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и дос-
товерность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; при-
влекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исто-
рической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в 
справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 
познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения 
ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в   
том   числе   исторические   карты/схемы,   по   истории   России и зарубежных стран ХХ 
– начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 
формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 
приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и пред-
ставления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном мате-
риале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и рели-
гиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: ми-
ра и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к 
историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 
защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской исто-
рии; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – начале 
XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших достиже-
ний культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уров-
не среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирова-
ние умений, которые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происхо-
дит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, что достижение 
предметных результатов предполагает не только обращение к истории          России и всеобщей 
истории ХХ – начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории 
нашей страны с древнейших времен до начала XX в. При планировании уроков истории 
следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, 
процессов, деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным исто-
рическим материалом урока. 

 
К концу обучения обучающийся получит следующие предметные   результаты: 
Понимание значимости России в мировых политических и социально- экономических 

процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 
историческое значение Российской революции, Гражданской   войны, новой экономиче-
ской политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистиче-
ских Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских науч-
но-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвое-
нием обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 
1914–1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, 
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умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать   историческую   
правду.   Данный   результат   достижим при комплексном использовании методов обуче-
ния и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значи-

тельных событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., их значение 
для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., выявлять по-
пытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 
процессами истории России 1914–1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, ис-
торических личностей, внесших значительный вклад в социально- экономическое, полити-
ческое и культурное развитие России в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–1945 гг., со-
бытия, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 
истории России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей 
станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых участвова-
ли выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности ис-
торических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме истори-
ческих событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всеобщей 
истории 1914–1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 
эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с ис-
пользованием фактического материала, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из исто-
рии России и всеобщей истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополни-
тельные источники информации; корректно использовать исторические понятия и терми-
ны в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) 
о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. с 
использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 
учебной, художественной и научно- популярной литературе, визуальных материалах и 
других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оцен-
кой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других стра-
нах в 1914–1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого пе-
риода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914–
1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов 
памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художествен-
ных приемов создания памятников культуры; 



42 
 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 
истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, 
реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 
наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории                   России и зарубежных 
стран 1914–1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 
самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения 
или опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной  или 
предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всеобщей 
истории 1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее ар-
гументированную позицию. 

 
Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов    

1914–1945    гг.;    систематизировать    историческую    информацию в соответствии с за-
данными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 
России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать   в    исторической    информации    из    курсов    истории    России и зару-
бежных стран 1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 
объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяе-
мому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 
основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914–
1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможно-
сти/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деяте-
лей истории России и зарубежных стран в 1914–1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным кри-
териям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.  
 
Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить собы-
тия истории родного края и истории России в 1914–1945 гг.; определять современников 
исторических событий истории России и человечества в целом в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. 
определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 
значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической си-
туации/информации из истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях истори-
ческих событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
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излагать исторический материал на основе понимания причинно- следственных, про-
странственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914–
1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории Рос-
сии и человечества в целом 1914–1945 гг. 

 
Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, 
соотносить с историческим периодом; выявлять общее   и    различия; привлекать    кон-
текстную    информацию    при    работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всеоб-
щей истории 1914–1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и за-
рубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 
которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источника с истори-
ческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом ис-
точнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 
России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

анализировать письменный исторический   источник   по   истории   России и зару-
бежных стран 1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и 
участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, досто-
верности содержания; 

соотносить содержание   исторического   источника   по   истории   России и зару-
бежных стран 1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической ин-
формации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных историче-
ских источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 
точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утили-
тарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, раз-
мер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 
которому он относится, и другие); используя контекстную информацию, описывать веще-
ственный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять авторство, время создания, 
события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, 
описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

 
Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. в спра-
вочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации     для     решения     
познавательных     задач; оценивать    полноту и достоверность информации с точки зре-
ния ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 
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знать и использовать правила информационной безопасности при поиске историче-
ской информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необхо-
димых для   изучения   событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 
1914–1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные ис-
точники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки историче-
ских событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 
анализа   исторических   событий, процессов, явлений   истории   России и зарубежных 
стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точ-
ки зрения ее соответствия исторической действительности. 

 
Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

в   том   числе   исторические   карты/схемы,   по   истории   России и зарубежных стран 
1914–1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 
формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 
приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и пред-
ставления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материа-
ле (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике историче-
ской информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) ис-
тории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации 
по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлять на его основе план, 
таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 
знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, террито-
рии расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и дру-
гие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914–
1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рас-
сказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более истори-
ческих картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; оформ-
лять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать вы-
воды; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и зару-
бежных стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 
территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитиче-
ских условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по исто-
рии России и   зарубежных   стран   1914–1945   гг.,   с   информацией из аутентичных 
исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 
исторической информации; 

на     основании     визуальных     источников     исторической     информации и стати-
стической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. прово-
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дить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных 
стран 1914–1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других исторических источников, де-
лать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 
использовать   умения, приобретенные   в   процессе   изучения   истории, для участия 

в подготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в том числе на региональ-
ном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и ре-
лигиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: 
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения 
к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 
обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающи-
мися особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важно-
сти уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний                и уме-
ний: 

понимать       особенности       политического, социально-экономического и историко-
культурного развития России как многонационального государства, знакомство с культу-
рой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны 
для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 
социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенно-
стей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 
связанным с историей России и зарубежных стран 1914–1945 гг., создавать устные моно-
логические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от це-
лей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и рече-
вого этикета. 

 
Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-

ний: 
понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать и понимать ценность сопри-
частности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов   на-
шей   страны   в   событиях, явлениях, процессах   истории   России и зарубежных стран 
1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., выявлять в 
исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в за-
щиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 
Отечества. 
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Понимание значимости России в мировых политических и социально- экономиче-
ских процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., знание достижений страны и ее наро-
да; умение характеризовать историческое значение советских научно-технологических 
успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения 
Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с   Россией, спе-
циальной   военной   операции на Украине и других важнейших событий; особенности раз-
вития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвое-
нием обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 
(1945 г. – начало ХХI в.), умением верно интерпретировать исторические факты, давать 
им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать истори-
ческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании методов 
обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

называть наиболее значимые события истории России (1945 г. – начало ХХI в.), 
объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значи-
тельных событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), их зна-
чение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), 
выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 
процессами истории России (1945 г. – начало ХХI в.). 

Знание имен   исторических   личностей, внесших   значительный   вклад в   соци-
ально-экономическое, политическое   и   культурное    развитие    России в период с 1945 г. 
по начало ХХI в. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном исполь-
зовании методов обучения и   воспитания, так   как, кроме   знаний об исторической 
личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его дея-
тельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

называть   имена   наиболее   выдающихся   деятелей    истории    России (1945 г. – на-
чало ХХI в.), события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 
истории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение их деятельности для исто-
рии нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали           выдающиеся 
исторические личности, для истории России (1945 г. – начало ХХI в.);  
 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности ис-
торических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме истори-
ческих событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всеобщей 
истории в период с 1945 г. по начало ХХI в. и их участников, образа жизни людей и его 
изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 
(версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе используя ис-
точники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 
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объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из исто-
рии России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), привлекая учебные тек-
сты и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать историче-
ские понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) 
о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало 
ХХI в.) с использованием контекстной информации, представленной в исторических ис-
точниках, учебной, художественной и научно- популярной литературе, визуальных мате-
риалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оцен-
кой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других стра-
нах, анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры рассмат-
риваемого периода, их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть 
авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и худо-
жественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 
истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) в форме сложного пла-
на, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 
наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных 
стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 
самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтвержде-
ния/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или пред-
ложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всеобщей ис-
тории (1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наи-
более аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов в 
период с 1945 г. по начало ХХI в.; систематизировать историческую информацию в соот-
ветствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, 
процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 
России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

различать   в    исторической    информации    из    курсов    истории    России и зару-
бежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) события, явления, процессы; факты и мнения, 
описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяе-
мому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 
основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных (1945 г. – на-
чало ХХI в.); 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректно-
сти) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории 
России и зарубежных стран; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 
России и зарубежных стран по самостоятельно определенным критериям; на основе срав-
нения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические     аналогии.  
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Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи 
исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить со-
бытия истории родного края и истории России 
в период с 1945 г. по начало ХХI в.; определять современников исторических событий ис-
тории России и человечества в целом. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 
начало ХХI в.) определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, ука-
зывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи между 
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической си-
туации/информации из истории России и зарубежных стран 
(1945 г. – начало ХХI в.); 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исто-
рических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран (1945 г. – на-
чало ХХI в.); 

излагать исторический материал на основе понимания причинно- следственных, 
пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 
(1945 г. – начало ХХI в.); 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории Рос-
сии и человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.). 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 
исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) 
по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало   ХХI   в.,   
оценивать   их   полноту   и   достоверность, соотносить с историческим периодом; выяв-
лять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с исторически-
ми источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и все-
общей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и за-
рубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), время и место его создания, события, явления, 
процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источни-
ка с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом ис-
точнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 
России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зару-
бежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с точки зрения его темы, цели, позиции автора до-
кумента и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информа-
ции, достоверности содержания; 

соотносить содержание   исторического   источника   по   истории   России и зару-
бежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с учебным текстом, другими источниками истори-
ческой информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных историче-
ских источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), делать 
выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 
точек зрения; 
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проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитар-
ное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, 
надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к кото-
рому он относится, и другие); используя контекстную информацию, описывать веществен-
ный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 
истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) (определять авторство, вре-
мя создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную 
информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 
исторической информации по истории России и зарубежных стран 
в период с 1945 г. по начало ХХI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах 
массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и достовер-
ность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске историче-
ской информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необ-
ходимых для   изучения   событий (явлений, процессов) истории   России и зарубежных 
стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 
источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки историче-
ских событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 
анализа   исторических   событий, процессов, явлений   истории   России и зарубежных 
стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 
точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информа-
ции, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных 
стран в период с 1945 г. по начало ХХI в.; сопоставлять информацию, представленную в 
различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, 
графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в фор-
ме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на 
региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике истори-
ческой информации, характерные признаки      описываемых событий (явлений, процес-
сов) истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информа-
ции по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) и составлять на 
его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условны-
ми знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, терри-
тории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и дру-
гие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран (1945 г. 
– начало ХХI в.); 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 
рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 
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сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исто-
рических картах/схемах по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 
оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать 
выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 
зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение исторических объектов 
(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополити-
ческих условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по 
истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с информацией аутентич-
ных исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источни-
ки исторической информации; 

на     основании     визуальных     источников     исторической     информации и 
статистической информации по истории   России   и   зарубежных   стран (1945 г. – на-
чало ХХI в.) проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории 
России и зарубежных стран; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России 
и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информацией из других исторических ис-
точников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 
использовать   умения, приобретенные   в   процессе   изучения   истории, для уча-

стия в подготовке учебных проектов по истории России (1945 г. – начало ХХI в.), в том 
числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 
идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми раз-
ных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 
обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающи-
мися особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важно-
сти уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-
культурного развития России как многонационального государства, знакомство с культу-
рой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны 
для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 
социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенно-
стей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 
связанным с историей России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), создавать уст-
ные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимо-
сти от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка 
и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 
защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 
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понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 
значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 
истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), осознавать и понимать цен-
ность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов   на-
шей   страны   в   событиях, явлениях, процессах   истории   России и зарубежных стран 
(1945 г. – начало ХХI в.); 

используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), 
выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргу-
менты в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 
Отечества. 

 
3 Формы контроля и оценки результатов освоения дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание 

результатов освоения дисциплины.  
В соответствии с учебным планом специальности 09.02.07 Информационные сис-

темы и программирование, рабочей программой общеобразовательной учебной дисцип-
лины БУД.09 История предусматривается текущий и промежуточный контроль результа-
тов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения. 
Во время проведения учебных занятий используются следующие формы текущего 

контроля – устный, письменный опрос. 

 

Список вопросов для проведения текущего контроля 
1.В чём причины Первой мировой войны? 
2.Назовите основных участников войны? 
3.Какие цели преследовала Россия в Первой мировой войне? 
4.Как война повлияла на общественные настроения в России? 
5.Какие события привели к падению монархии в России? 
6.Что такое двоевластие? В чём причины его возникновения? 
7.Раскройте позицию большевиков весной 1917 г., почему росло их влияние? 
8.Почему подал авторитет Временного правительства? 
9.Была ли возможность мирного перехода власти в руки большевиков летом 1917 г.? 
10.Чего хотел добиться Л.Г. Корнилов? Каковы были последствия его выступления? 
11.Как большевика захватили власть? Почему им удалось это сделать сравнительно 

легко? 
12.Назовите первые декреты Советской власти. Какое значение они имели? 
13.Как Россия выходила из Первой мировой войны? 
14.В чём причины гражданской войны в России? 
15.Кто основные участники гражданской войны? 
16.В чём причины победы красных в гражданской войне? 
17.Что такое политика «военного коммунизма»? Каковы её цели и последствия? 
18.Какие территориальные изменения произошли в результате Первой мировой вой-

ны. 
19.В чём причины перехода к НЭПу? 
20.Какова экономическая сущность НЭПа? В чём состояли его итоги? 
21.Почему советское правительство отказалось от НЭПа? 
22.Когда и на каких принципах образовался СССР? 
23.Что такое индустриализация, каковые основные итоги? 
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24.Что такое коллективизация, каковы её основные итоги? 
25.Что такое культурная революция? 
26.Какие задачи решали большевика в области культуры? 
27.Какие достижения имела советская наука в 20-30-е гг.? 
28. Какой была расстановка сил в мире накануне Второй мировой войны? 
29. Что препятствовало обузданию стран-агрессоров? 
30. В каких условиях был заключён пакт о ненападении между СССР и Германией? 

Каковы условия этого договора? 
31. Дайте характеристику военно-политические планам сторон накануне войны. 
32. Как началась Вторая мировая война? 
33. Как СССР укреплял свою обороноспособность накануне войны? 
34. Каково было соотношение сил накануне нападения Германии на СССР? 
35. В чём состояли причины поражения Красной армии в начальный период войны? 
36. Какие мероприятия по организации отпора врагу были проделаны в СССР в на-

чальный период войны? 
37. В чём состоит историческое значение победы советской армии в битве под Моск-

вой? 
38. Почему Сталинградскую битву считают важнейшим событием Второй мировой 

войны? 
39. В чём состояло историческое значение Курской битвы? 
40. Каковы были цели антифашистской коалиции? В чём состояло её значение? 
41. В чём причины движения Сопротивления? Какую роль оно сыграло в ходе Второй 

мировой войны? 
42. Каковы были итоги битвы за Берлин? 
43. Каковы результаты Второй мировой войны? 
44. В чём состояло значение победы антигитлеровской коалиции? 
45. Какова цена победы для советского народа? 
46. Какие решения приняла Потсдамская конференция? 
47. Когда была создана ООН, каковы её цели? 
48. Что такое холодная война? В чём её причины? Была ли она неизбежной? 
49. В чём состояли причины образования военно-политических блоков? В чём заклю-

чались их задачи? 
50. Что такое биполярный мир? Как он сложился? 
51. В чём состояли причины и последствия Берлинского кризиса? 
52. Почему началась корейская война? Каковы её итоги? 
53. Как изменилась роль США в мире после Второй мировой войны? Каковы были 

особенности развития США во 2-й половине ХХ – начале XXI века? 
54. Как развивались ведущие страны Западной Европы во второй половине XX-

начале XXI века? 
55. Как изменилось после Второй мировой войны соотношение сил на мировой арене? 

Какое значение имело создание в СССР атомного оружия и средств его доставки? 
56. Как проходило восстановление советской экономики в послевоенные годы? 
57. Назовите основные черты жизни советского общества в послевоенные годы. 
58. Каковы были особенности внутренней политики после войны? 
59. Охарактеризуйте основные достижения советской культуры в послевоенные годы. 
60. Чем завершилась борьба за власть после смерти И. Сталина? Что изменилось в 

жизни страны в 50-60-е гг.? 
61. Какие социальные процессы проходили в СССР в 50-60-е гг.? 
62. Каковы были цели реформ, начатых М.С. Горбачёвым? С каких мероприятий на-

чалась перестройка? 
63. Как реформировалась экономика СССР в годы перестройки? Каковы были резуль-

таты реформ? 
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64. Какие изменения пережило политическое устройство СССР в годы перестройки? 
65. Что такое политика гласности? Какие последствия она имела? 
66. Как распался СССР? Существовала ли возможность его сохранения? 
67. Каковы были особенности развития культуры в годы перестройки? 
68.Что такое шоковая терапия? Каковы были её последствия? 
69. Какие перемены происходили в России в начале XXI века? Как они повлияли на 

жизнь населения? 
70. Какие проблемы стоят перед современной Россией?  

 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и 
оценки результатов обучения 

Результаты обучения 
 

Формы и 
методы 
контроля и 
оценки ре-
зультатов 
обучения  

личностных: 
1) гражданского воспитания: 
осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения Отечест-

ву; 
сформированность   гражданской   позиции   обучающегося   как    активного и ответственного 

члена российского общества; 
осознание исторического значения конституционного развития России, своих конституцион-

ных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократиче-

ских ценностей; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискримина-

ции по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совмест-
ную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образова-
тельной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и на-
значением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой 
язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное   отношение    к    государственным    символам, историческому и природному на-
следию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 
технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответст-
венность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и разви-

вавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 

ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-
нравственные ценности и нормы современного   российского   общества; понимание   значения   
личного    вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание 
значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с тради-
циями народов России; 

4) эстетического воспитания: 
представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; 
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового ис-

кусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к ми-
ру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 
труда, общественных отношений; 

5) физического воспитания: 
осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе при-

меров из истории); 

Устный,  

письменный 

опрос 



54 
 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исто-
рических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и уста-
новка на здоровый образ жизни; 

6) трудового воспитания: 
понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника развития 

человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 
представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; фор-

мирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать 
осознанный   выбор будущей   профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 
7) экологического воспитания: 
осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его позитивных 

и негативных проявлений; сформированность экологической культуры, понимание влияния соци-
ально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобаль-
ного характера экологических проблем; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной 
среде; 

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исто-

рической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 
осознанию своего места в поликультурном мире; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и 
нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской 
культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; 

овладение основными   навыками познания   и оценки   событий прошлого с позиций ис-
торизма, готовность к осуществлению учебной проектно- исследовательской деятельности в сфере 
истории; 

9) эмоциональный интеллект: 
развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль 
эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с 
эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, включающего само-
контроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмо-
циональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней   мотивации,   
включающей    стремление    к    достижению    цели и успеху, оптимизм, инициативность, уме-
ние действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого чело-
века, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраи-
вать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих сужде-
ний и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения). 

  
метапредметных: 
В результате изучения истории на уровне   среднего общего образования у обучающе-

гося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии и достижения; 
выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

Базовые исследовательские действия: 
определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять  подбор историческо-
го материала, объекта; 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;  
осуществлять анализ объекта в соответствии  с принципом историзма, основными 
процедурами исторического познания; 
систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме    таблиц, схем); 
выявлять характерные признаки исторических явлений; 
раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 
сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и раз-
личия; 
формулировать и обосновывать выводы; 
соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;    
определять новизну и обоснованность полученного результата; 
представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение,   эссе, презентация, 
реферат, учебный проект и другие); 
объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном обще-
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ственном контексте. 
Работа с информацией: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические 
источники, научно-популярная литература, интернет- ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, 
систематизировать и интерпретировать информацию; 
различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 
значении информации источника (по предложенным или самостоятельно сформулированным кри-
териям); 
рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; 
использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с соблю-
дением правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 
создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации целевой аудитории, 
выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; 
участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности,  выявляя сходство и 
различие высказываемых оценок; 
излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 
владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в 
образовательной организации и социальном окружении; 
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять проблему, 
задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, последова-
тельно реализовывать намеченный план действий и другие; 
владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полу-
ченных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 
трудностей; 
принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, обще-
нии, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргу-
менты других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на 
ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

Совместная деятельность: 
осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности 
людей как эффективного средства достижения поставленных целей;  
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 
том числе на региональном материале; 
определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 
команды; 
проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;  
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

предметных:  
Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего образо-

вания должны обеспечивать: 
1) понимание значимости России в мировых политических и социально- экономических про-

цессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать исто-
рическое значение Российской революции, Гражданской   войны,    новой    экономической    по-
литики,    индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, 
решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успе-
хов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской 
Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной опера-
ции на Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культу-
ры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исто-
рических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политиче-
ское   и   культурное   развитие   России в ХХ – начале XXI в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 
событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всеобщей истории ХХ – 
начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формули-
ровать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактическо-
го материала, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; сис-
тематизировать   историческую   информацию   в   соответствии с заданными критериями; срав-
нивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи исто-
рических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории 
родного края и истории России в ХХ – начале 
XXI в.;   определять   современников   исторических   событий   истории   России и человечества в 
целом в ХХ – начале XXI в.; 
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6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исто-
рические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории Рос-
сии и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 
историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию 
при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск истори-
ческой информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в справочной ли-
тературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 
оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 
действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в   
том   числе   исторические   карты/схемы,   по   истории   России и зарубежных стран ХХ – начала 
XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать ис-
торическую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осущест-
вления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новей-
шей истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, му-
зеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религи-
озной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: мира и взаимо-
понимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому на-
следию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при за-
щите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – начале 
XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших достижений культу-
ры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне сред-
него общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, кото-
рые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 
учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, что достижение предметных резуль-
татов предполагает не только обращение к истории          России и всеобщей истории ХХ – начала XXI в., 
но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до 
начала XX в. При планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных 
ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, 
связанных с актуальным историческим материалом урока. 

К концу обучения обучающийся получит следующие предметные   результаты: 
Понимание значимости России в мировых политических и социально- экономических про-

цессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историче-
ское значение Российской революции, Гражданской   войны, новой экономической политики, ин-
дустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую 
роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 
обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., 
умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять 
попыткам фальсификации истории, отстаивать   историческую   правду.   Данный   результат   дос-
тижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; 
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., их значение для истории Рос-
сии и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., выявлять попытки 
фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсифи-
кации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории 
России 1914–1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, историче-
ских личностей, внесших значительный вклад в социально- экономическое, политическое и куль-
турное развитие России в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–1945 гг., события, 

процессы, в которых они участвовали; 
характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории 

России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и человече-
ства в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых участвовали вы-
дающиеся исторические личности, для истории России; 
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определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности историче-
ских личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 
событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всеобщей истории 1914–1945 
гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 
обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического мате-
риала, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории Рос-

сии и всеобщей истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источни-
ки информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при под-
готовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 
ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. с использо-
ванием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, художест-
венной и научно- популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 
деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914–1945 
гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914–1945 гг., их 
назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, 
определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания памятников 
культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 
России и всеобщей истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к наиболее 
значительным событиям, достижениям и личностям истории                   России и зарубежных стран 1914–1945 
гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; само-
стоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или опро-
вержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной  или предложен-
ной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всеобщей истории 1914–1945 
гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

 
Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов    1914–

1945    гг.;    систематизировать    историческую    информацию в соответствии с заданными крите-
риями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России 

и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 
различать   в    исторической    информации    из    курсов    истории    России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипоте-
зы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 
признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 
другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности срав-

нения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубеж-
ных стран в 1914–1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей исто-
рии России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным критериям; на 
основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.  
 
Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исто-

рических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории 
родного края и истории России в 1914–1945 гг.; определять современников исторических событий 
истории России и человечества в целом в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. опре-

делять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение исто-
рических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между историче-
скими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/информации 
из истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 
событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
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излагать исторический материал на основе понимания причинно- следственных, пространст-
венно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914–1945 
гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и че-
ловечества в целом 1914–1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные истори-
ческие источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России 
и зарубежных стран 1914–1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историче-
ским периодом; выявлять общее   и    различия; привлекать    контекстную    информацию    при   
работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
различать виды письменных исторических источников по истории России и всеобщей ис-

тории 1914–1945 гг.; 
определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубеж-

ных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет 
речь, и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 
характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубеж-
ных стран 1914–1945 гг.; 

анализировать письменный исторический   источник   по   истории   России и зарубежных 
стран 1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников собы-
тий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание   исторического   источника   по   истории   России и зарубежных 
стран 1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том 
числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических ис-
точников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 
зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное на-
значение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и дру-
гие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится, и 
другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 
России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять авторство, время создания, события, связан-
ные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный 
и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск истори-
ческой информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. в справочной литерату-
ре, сети Интернет, средствах массовой информации     для     решения     познавательных     задач; 
оценивать    полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 
действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической ин-

формации; 
самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых 

для   изучения   событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явле-
ний, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа   
исторических   событий, процессов, явлений   истории   России и зарубежных стран 1914–1945 
гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зре-
ния ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в   том   
числе   исторические   карты/схемы,   по   истории   России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историче-
скую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления 
проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей исто-
рии, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и дру-
гих). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической ин-

формации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по ис-
тории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схе-
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му; 
узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, 

характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения на-
родов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, яв-
ления, процессы истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказы-
вать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических 
картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; оформлять результаты 
анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и зарубежных 
стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 
расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования 
государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории 
России и   зарубежных   стран   1914–1945   гг.,   с   информацией из аутентичных исторических 
источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники истори-
ческой информации; 

на     основании     визуальных     источников     исторической     информации и статистиче-
ской информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. проводить сравнение 
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зару-
бежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 
использовать   умения, приобретенные   в   процессе   изучения   истории, для участия в подго-

товке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в том числе на региональном материале, с 
использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиоз-
ной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: мира и взаимопо-
нимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому насле-
дию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения 
и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей 
развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и взаимопони-
мания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний                и умений: 
понимать       особенности       политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, тра-
дициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защи-
ты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-
экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и рели-
гиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры 
народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связан-
ным с историей России и зарубежных стран 1914–1945 гг., создавать устные монологические вы-
сказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 
общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 
Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение 

достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к 
событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов   нашей   
страны   в   событиях, явлениях, процессах   истории   России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., выявлять в историче-
ской информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической 
правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отече-
ства. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально- экономических 
процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., знание достижений страны и ее народа; умение ха-
рактеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения кос-
моса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как ми-
ровой державы, воссоединения Крыма с   Россией, специальной   военной   операции на Украи-
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не и других важнейших событий; особенности развития культуры народов СССР (России). 
Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало 
ХХI в.), умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением проти-
востоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат 
достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть наиболее значимые события истории России (1945 г. – начало ХХI в.), объяс-

нять их особую значимость для истории нашей страны; 
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), их значение для истории 
России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), выявлять 
попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсифи-
кации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории 
России (1945 г. – начало ХХI в.). 

Знание имен   исторических   личностей, внесших   значительный   вклад в   социально-
экономическое, политическое   и   культурное    развитие    России в период с 1945 г. по начало ХХI 
в. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании 
методов обучения и   воспитания, так   как, кроме   знаний об исторической личности, обу-
чающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть   имена   наиболее   выдающихся   деятелей    истории    России (1945 г. – начало 

ХХI в.), события, процессы, в которых они участвовали; 
характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории 

России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и 
человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали           выдающиеся 
исторические личности, для истории России (1945 г. – начало ХХI в.);  
 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 
исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 
событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всеобщей истории в период с 
1945 г. по начало ХХI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 
формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фак-
тического материала, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории 

России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), привлекая учебные тексты и (или) 
дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и терми-
ны в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 
ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) с 
использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 
художественной и научно- популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 
деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах, анализируя 
изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры рассматриваемо-
го периода, их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памят-
ников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов 
создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 
России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) в форме сложного плана, конспекта, 
реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к наиболее 
значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран (1945 г. – 
начало ХХI в.); 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; само-
стоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтвержде-
ния/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или предложен-
ной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всеобщей истории (1945 г. – 
начало ХХI в.); сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 
позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов в период с 
1945 г. по начало ХХI в.; систематизировать историческую информацию в соответствии с задан-
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ными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России 

и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 
различать   в    исторической    информации    из    курсов    истории    России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.) события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объясне-
ния, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 
признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 
другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных (1945 г. – начало ХХI 
в.); 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) 
сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зару-
бежных стран; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей России 
и зарубежных стран по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения самостоя-
тельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические     аналогии.  
Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи исто-

рических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события исто-
рии родного края и истории России 
в период с 1945 г. по начало ХХI в.; определять современников исторических событий истории 
России и человечества в целом. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) 
определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 
исторических событий, явлений, процессов; 
устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи между историческими 
событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из 
истории России и зарубежных стран 
(1945 г. – начало ХХI в.); 
делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических собы-
тий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 
излагать исторический материал на основе понимания причинно- следственных, пространственно-
временных связей исторических событий, явлений, процессов; 
соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 
ХХI в.); 
определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и человече-
ства в целом (1945 г. – начало ХХI в.). 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные истори-
ческие источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 
России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало   ХХI   в.,   оценивать   их   пол-
ноту   и   достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; при-
влекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
различать виды письменных исторических источников по истории России и всеобщей 

истории (1945 г. – начало ХХI в.); 
определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубеж-

ных стран (1945 г. – начало ХХI в.), время и место его создания, события, явления, процессы, о 
которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим 
контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 
характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубеж-
ных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных 
стран (1945 г. – начало ХХI в.) с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участ-
ников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содер-
жания; 

соотносить содержание   исторического   источника   по   истории   России и зарубежных 
стран (1945 г. – начало ХХI в.) с учебным текстом, другими источниками исторической информа-
ции (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических ис-
точников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 
зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное на-
значение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и дру-
гие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится, и 
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другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 
проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) (определять авторство, время создания, собы-
тия, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать 
визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск истори-
ческой информации по истории России и зарубежных стран 
в период с 1945 г. по начало ХХI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой 
информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с 
точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 
самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходи-

мых для   изучения   событий (явлений, процессов) истории   России и зарубежных стран (1945 г. – 
начало ХХI в.); 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источ-
ники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, 
явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа   
исторических   событий, процессов, явлений   истории   России и зарубежных стран (1945 г. – 
начало ХХI в.); 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки 
зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 
том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран в период с 
1945 г. по начало ХХI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; фор-
мализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение 
опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных про-
ектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов 
библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки      описываемых событий (явлений, процессов) истории Рос-
сии и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 
истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) и составлять на его основе 
план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными зна-
ками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселе-
ния народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые собы-
тия, явления, процессы истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и расска-
зывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более историче-
ских картах/схемах по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); оформлять 
результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и зару-
бежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение исторических объектов (размеры 
территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий 
существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории 
России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с информацией аутентичных исторических 
источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники ис-
торической информации; 

на     основании     визуальных     источников     исторической     информации и статисти-
ческой информации по истории   России   и   зарубежных   стран (1945 г. – начало ХХI в.) про-
водить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и за-
рубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информацией из других исторических источников, де-
лать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 
использовать   умения, приобретенные   в   процессе   изучения   истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России (1945 г. – начало ХХI в.), в том числе на регио-
нальном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и рели-
гиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гума-
низма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявле-
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ние уважения к историческому наследию народов России. 
Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обу-

чения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особен-
ностей развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и взаи-
мопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 
обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защи-
ты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-
экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и рели-
гиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры 
народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связан-
ным с историей России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), создавать устные монологи-
ческие высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и си-
туации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 
Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение 

достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и 
зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), осознавать и понимать ценность сопричастности своей 
семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов   нашей   
страны   в   событиях, явлениях, процессах   истории   России и зарубежных стран (1945 г. – начало 
ХХI в.); 

используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), выявлять 
в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 
исторической правды; 
активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества. 

 

3.2 Форма промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация по дисциплине БУД.09 История – итоговая контроль-

ная работа и дифференцированный зачет.  
Дифференцированный зачет/ итоговая контрольная работа проводится за счет вре-

мени отведенного на изучение дисциплины. При условии своевременного и качественного 
выполнения обучающимся всех видов работ, предусмотренных рабочей программой об-
щеобразовательной учебной дисциплины. 

Итоговая контрольная работа проводится в I семестре письменно, на ее выполнение 
отводится 60 минут. Дифференцированный зачет проводится во II семестре в устной фор-
ме. 

Итоговая контрольная работа (1 семестр) 
Итоговая контрольная работа по истории для студентов первого курса проводится в 

письменной форме. Максимальное количество баллов – 30. Работа состоит из двух частей. 
Первая часть включает в себя 20 тестовых заданий. К каждому заданию дается четыре ва-
рианта ответа, из которых, только один является правильным. Максимальное количество 
баллов за выполнение первой части письменной работы – 20 баллов.  

Вторая часть работы включает комплекс комбинированных заданий, состоящий из 
пяти вопросов повышенной степени сложности, каждое из которых необходимо раскрыть. 
Максимальное количество баллов за правильное выполнение заданий второй части – 10 
(за каждый верный ответ – 2 балла). Итоговое количество баллов, которое может набрать 
студент за выполнение двух частей – 30 баллов. 

Во время проведения контрольной работы студентам запрещено пользоваться лю-
быми источниками информации (лекции, книги, телефоны и т.п.). За невыполнение ука-
занных требований преподаватель имеет право снизить итоговый балл за письменную ра-
боту. Студент, пропустивший работу по уважительной причине, имеет право написать ра-
боту в назначенный преподавателем день. 
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Вариант 1 
1) К новым явлениям в социальной сфере ведущих западных стран в начале ХХ века 
относится: 
1) быстрый процесс урбанизации 
2) прекращение миграции населения 
3) прекращение социальных конфликтов 
4) сокращение государственного вмешательства в социальную сферу 
2) Итогом Первой мировой войны является 
1) оккупация Германии 
2) ликвидация четырех империй 
3) спад революционного движения 
4) ликвидация колониальной системы 
3) В годы Первой мировой войны появился новый вид вооружения: 
1) арбалет      2) пистолет 
3) подводная лодка     4) гладкоствольная винтовка 
4) Нестабильность Версальско-Вашингтонской системы объяснялась:  
1) сохранением Германской империи 
2) распространение пацифистских настроений в обществе 
3) отказом Японии от участия в Вашингтонской конференции 
4) территориальными изменениями, сделанными без учета воли народов 
5) Верховенство и независимость государственной власти внутри своей территории и 
по отношению к другим государствам называется: 
1) монополия     2) суверенитет 

3) национализм    4) централизация 
6) Задача Лиги Наций: 
1) защита окружающей среды    
2) разжигание мировой революции 
3) координация деятельности различных организаций 
4) наказание страны, совершившей агрессию против соседей  
7) Название идеологии и практики гитлеровского режима в Германии в 1933-1945 гг: 
1) нацизм;     2) тоталитаризм; 
3) фашизм;     4) индустриализация. 
8) Страна, в которой действовала политическая система Народного фронта в 1930-е 
годы 
1) Франция     2) Великобритания 
3) Германия     4) США 
9) Фашистская идеология предполагает: 
1) многопартийность 
2) ликвидацию частной собственности 
3) отказ от какого-либо участия в любых войнах 
4) главенство национальных интересов над классовыми 
10) Теория Дж. Кейнса предполагала: 
1) ограничение политических прав и свобод 
2) сокращение капиталовложений государства в промышленность 
3) полную свободу частного предпринимательства 
4) согласование интересов государства, бизнесменов и наемных работников 
11) Кто в 1932г. становится президентом США и провозглашает «новый курс»? 
1) Дж. Кейс;     2) Г. Гувер; 
3) Э. Тельман;    4) Ф. Рузвельт 
12) В результате Мюнхенского соглашения к Германии была присоединена 
1) Польша     2) Австрия 
3) Эфиопия     4) Судетская область 
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13) Результат подписания парта Молотова-Риббентропа и секретных протоколов к 
нему: 
1) создание системы коллективной безопасности 
2) урегулирование вопроса о репарациях 
3) разделение Восточной Европы на сферы влияния 
4) перенесение Гитлером срока начала Второй мировой войны 
14) Союзником Германии во Второй мировой войне была: 
1) Литва     2) Австрия 
3) Венгрия     4) Югославия  
15) Причина исключения СССР из Лиги Наций: 
1) создание Коминтерна 
2) нападение советских войск на Финляндию 
3) вторжение советских войск в Маньчжурию 
4) подписание советско-германского договора о дружбе 
16) Начальный период Второй мировой войны до весны 1940 г. получил название: 
1) аншлюс     2) блицкриг 
3) «зимняя война»    4) «странная война» 

17) Началом создания Антигитлеровской коалиции стало подписание: 
1) Устава ООН    2) Атлантической хартии 

3) Мюнхенского договора   4) пакта Молотова-Риббентропа  
18) Результатом Второй мировой войны стала ликвидация: 
1) фашизма     2) колониализма 
3) военных союзов    4) коммунистических движений 
19) Понятие «демилитаризация» означает: 
1) разоружение    2) увеличение численности армии 
3) наказание военных преступников 4) восстановление деятельности различных пар-
тий 
20) В ходе Второй мировой войны 
1) сложилось два противоборствующих блока 
2) военные действия происходили на двух континентах 
3) в военных действиях принимали участие танки и авиация 
4) взаимодействовали государства с различным общественным строем 

Часть 2  
1) Арест Временного правительства, II Всероссийский съезд Советов явились собы-

тиями, результатом которых стал приход к власти партии _______________________ (ука-
зать пропущенное слово).  

 
2) Какие три из перечисленных ниже события относят к периоду двоевластия в 

России. Запишите соответствующие цифры 
1) принятие «ноты Милюкова»  2) издание Приказа № 1 Петроградского Совета 
3) заключение мира с Германией  4) начало мятежа Чехословацкого корпуса 
5) создание Временного правительства 6) принятие первой российской Конституции 

 
3) Установите соответствие между фамилиями военачальников и их деятельно-

стью в период Гражданской войны. К каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию второго 

ФАМИЛИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
А) А.В. Колчак 1) командовал Северо-Западной армией, руководил 

наступлениями на Петроград 
Б) П.Н. Врангель 2) был председателем Реввоенсовета Советской рес-

публики  
В) Л.Д. Троцкий 3) командовал добровольческой армией, отдал дирек-
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тиву о наступлении на Москву  
Г) А.И. Деникин 4) руководил войсками белых в Крыму в 1920 г. 
 5) объявил себя в ноябре 1918 г. Верховным правите-

лем России 
  

А Б В Г 
    

 
4) Какие из перечисленных положений характеризуют политику «военного ком-

мунизма»? 
1) национализация всей промышленности 
2) развитие товарно-денежных отношений 
3) ускоренное развитие крупной промышленности 
4) провозглашение свободы торговли  
5) перевод городского населения на паек 
 
5) Установите соответствие между датами и событиями внешней политики СССР 

в 1930-е гг. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго 

ДАТЫ СОБЫТИЯ 
А) 1933 г. 1) заключение советско-германского пакта о ненападе-

нии  
Б) 1934 г. 2) принятие СССР в Лигу Наций 
В) 1935 г. 3) установление дипломатических отношений между 

СССР и США 
Г) 1939 г. 4) подписание советско-французского договора о 

взаимопомощи 
 5) подписание Рапалльского договора с Германией 
  

А Б В Г 
    

 

Вариант 2 

Часть 1 
1) Главным событием в экономической жизни ведущих западных стран в начале ХХ 
века было(а): 
1) завершение промышленного переворота 
2) замедление темпов экономического развития 
3) монополизация производства и банковской сферы 
4) появление первых железнодорожных путей сообщения 
2) Либералы в начале ХХ века выступили за: 
1) диктатуру пролетариата 
2) полный контроль государства над экономикой 
3) сохранение традиционных институтов и ценностей 
4) введение политических свобод и конституционного правления 
3) По своим целям Первая мировая война была 
1) антиколониальной   2) многонациональной  
3) империалистический   4) буржуазно-демократический  
4) Итогом Первой мировой войны стало: 
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1) уничтожение колониализма 
2) увеличение территории Германии 
3) создание новой системы международных отношений 
4) укрепление монархических режимов в Центральной Европе 
5) Насильственное присоединение территории другого государства называется: 
1) аннексия     2) репарация 
3) реваншизм     4) контрибуция  
6) Первая мировая война стала одной из причин крушения империи: 
1) Британской    2) Французской  
3) Австро-Венгерской   4) Священной Римской  
7) Версальско-Вашингтонская система привела к: 
1) ликвидации колониализма 
2) закреплению лидерства США, Великобритании и Франции 
3) появлению двух сверхдержав – Советской России и США 
4) прекращению войн и национально-освободительных движений 
8) Лига Наций являлась: 
1) международной организацией 
2) специализировалась на оказании экономической помощи 
3) стремилась к обеспечению коллективной безопасности 
4) объединяла коммунистические организации 
9) Причина быстрого экономического развития США в 1920-е гг.: 
1) массовая иммиграция   2) установление гражданского мира 
3) создание корпоративного общества 4) вмешательство государства в экономику  
10) Экономическую и политическую блокаду Советской России удалось прорвать в 
1) 1917 г.       2) 1922 г. 
3) 1928 г.      4) 1933 г. 
11) Политическое течение, возникшее в период общего кризиса капитализма и вы-
ражающее интересы наиболее реакционных и агрессивных сил империалистической 
буржуазии. 
1) нацизм;      2) тоталитаризм; 
3) фашизм;      4) индустриализация. 
12) Последствием мирового экономического кризиса стал(о): 
1) увеличение производства    
2) рост жизненного уровня населения 
3) ускорение перестройки экономики 
4) снижение таможенных пошлин на ввозимые товары 
13) Теория Дж. Кейнса предполагала: 
1) усиление репрессий против граждан 
2) стимулирование потребительского спроса 
3) полное подчинение экономики государству 
4) невмешательство государства в экономику 
14) Во Франции фашистам противостоял: 
1) Народный фронт;     2) Демократический фронт; 
3) Освободительный фронт;    4) Военный фронт. 
15) Укажите лишнее из предложенного перечня: 
1) закон «О восстановлении промышленности» (НИРА);  
2) «кодексы честной конкуренции»;  
3) «сухой закон»;         
4) «Билль о помощи фермерам». 
16) Аншлюсом в период перед Второй мировой войной называют 
1) насильственное присоединение Австрии к Германии 
2) мятеж фашистов в Испании 
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3) поход Муссолини на Рим 
4) захват Чехословакии 
17) Причиной провала советско-англо-французских переговоров стало: 
1) начало «холодной войны»  2) вторжение германских войск в Польшу 
3) выступление США против переговоров4) недоверие политических лидеров друг к другу 

18) Вооруженный конфликт между СССР и Финляндией в 1939-1940 гг. получил на-
звание 
1) аншлюс     2) блицкриг 
3) «зимняя война»    4) «странная война» 
19) Название театра военных действий Второй мировой войны, на котором происхо-
дили сражения между СССР и Германией 
1) Второй     2) Западный 
3) Восточный     4) «линия Мажино» 
20) С мая 1945 г. главным фронтом Второй мировой войны стал 
1) Западный     2) Восточный 
3) Дальневосточный    4) Средиземноморский  

 
Часть 2  

1) Событие российской истории, результатом которого стало отречение императора и 
образование Временного правительства, по времени произошедших событий называется 
___________________ переворотом (указать пропущенное слово). 

 
2) Какие из перечисленных событий в России относится к периоду февраля-

октября 1917 года? 
1) создание Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 
2) Всероссийская Октябрьская политическая стачка 
3) мятеж генерала Л.Г. Корнилова 
4) опубликование ноты П.Н. Милюкова о продолжении войны 
5) восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический» 
6) заключение Брестского мира 
 
3) Установите соответствие между понятиями, относящимися к периоду Граж-

данской войны, и их определениями. К каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию второго 

ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
А) Брестский мир 1) договор о выходе России из Первой мировой войны 
Б) Учредительное собрание 2) развертывание массовых крестьянских восстаний 

против политики «военного коммунизма» 
В) Малая Гражданская война 3) выборное учреждение, призванное определить фор-

му правления в России после февраля 1917 г. 
Г) Комитет спасения Родины 4) организация, созданная в Петрограде правыми со-

циалистами для противодействия большевикам  
 5) насильственное вмешательство государства во 

внутренние дела других стран 
  

А Б В Г 
    

 
4) Какие из перечисленных положений характеризуют политику «военного ком-

мунизма»? 
1) быстрое развитие тяжелой промышленности  
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2) использование принципов хозрасчета 
3) введение продразверстки 
4) свобода торговли между городом и деревней 
5) национализация всей промышленности 

5) Установите соответствие между событиями советской истории и их датами. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 

 
ДАТЫ СОБЫТИЯ 

1) 1918 г. А) образование СССР 
2) 1922 г. Б) принятие первой Конституции РСФСР 
3) 1926 г. В) принятие второй Конституции СССР 
4) 1936 г. Г) заключение пакта о ненападении с Германией  
5) 1939 г.  
  

А Б В Г 
    

 
Перечень вопросов к дифференцированному зачету (2 семестр) 

 
1) Начало холодной войны. 
2) США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 
3) Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 
4) Страны Азии во второй половине ХХ – начале XXI в. 
5) Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – начале XXI в. 
6) Страны Африки во второй половине ХХ – начале XXI в. 
7) Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. 
8) Международные отношения в конце 1940-х-конце 1980-х гг. 
9) Международные отношения в 1990-е - 2023 г. 
10) Наука и культура во второй половине ХХ – начале XXI в. 
11) Глобальные проблемы современности.  
12) СССР в послевоенный период: 1945-1953 гг. 
13) Внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. 
14) Советское государство и общество в 1953-1964 гг. 
15) Развитие науки и техники в 1953-1964 гг. 
16) Культурное пространство в 1953-1964 гг. 
17) Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 
18) Политическое развитие СССР в 1964-1985 гг. 
19) Социально-экономическое развитие СССР в 1964-1985 гг.  
20) Общественно-политическая и культурная жизнь. 
21) Советская внешняя политика. 
22) Советское государство и общество в 1985-1991 гг.  
23) Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. 
24) Перемены в духовной сфере в годы перестройки. 
25) Российское государство и общество в 1990-е гг. 
26) Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е гг. 
27) Внешняя политика России в 1990-е гг. 
28) Россия в начале XXI века. 
29) Внешняя политика в начале XXI века. 
30) Россия сегодня. 
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4. Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

При оценивании комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся учитывается следующее: 
-  качество устных ответов во время текущего опроса;  

-  качество подготовки и оформления докладов и сообщений; 

-  качество составления и оформления таблиц; 

- качество составления схем; 

- качество составления и оформления опорного конспекта; 

- качество выполнения итоговой контрольной работы; 

- качество устных ответов на дифференцированном зачете. 

Устный опрос: 
«5» (отлично) выставляется за грамотное и логичное изложение ответа, глубокое и 

полное овладение содержанием учебного материала, в котором обучающийся свободно и 
уверенно ориентируется, высказывает и обосновывает свои суждения.  

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет тео-
ретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 
имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание ос-
новных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, до-
пускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-
ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 
знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 
практически применять теоретические знания. 

Подготовка доклада: 
«5» выставляется, если: 
- содержание доклада соответствует заданной теме, выдержаны все требования к 

его оформлению; 
 «4» выставляется, если: 
- основные требования к подготовке и оформлению доклада соблюдены, но при 

этом допущены недочеты по тексту доклада, имеются незначительные упущения в 
оформлении. 

«3» выставляется, если: 
- текст доклада не в полной мере соответствуют заданной теме, имеются неточно-

сти в оформлении. 
«2» выставляется, если: 
- текст доклада не соответствуют заданной теме, оформление не соответствует тре-

бованиям. 
Подготовка сообщения: 
«5» выставляется, если: 
- содержание сообщения соответствует заданной теме, текст сообщения был рас-

сказан, а не прочитан; 
 «4» выставляется, если: 
- основные требования к подготовке и оформлению сообщения соблюдены, но при 

этом допущены недочеты по тексту сообщения 
«3» выставляется, если: 
- текст сообщения не в полной мере соответствуют заданной теме, текст сообщения 

был прочитан. 
«2» выставляется, если: 
- текст сообщения не соответствуют заданной теме 
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Составление и заполнение таблицы: 
«5» (отлично) выставляется если: 
- графы таблицы заполнены полностью, достаточно полно, соответствуют изучае-

мому материалу, соблюдены требования к внешнему оформлению; 
«4» (хорошо) выставляется если: 
- основные требования к заполнению граф таблицы соблюдены, но при этом допу-

щены недочеты, например, имеются неточности в изложении материала, имеются упу-
щения в оформлении; 

«3» (удовлетворительно) выставляется если: 
- тема раскрыта не полностью, допущены ошибки в оформление работы; 
«2» (неудовлетворительно) выставляется если: 
-тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допу-

щены серьезные ошибки в оформление работы; 
-таблица обучающимся представлена не полностью; 
Составление схемы: 
«5» (отлично) выставляется если: 
- составные части схемы заполнены полностью, достаточно полно, соответствуют 

изучаемому материалу, соблюдены требования к внешнему оформлению; 
«4» (хорошо) выставляется если: 
- основные требования к заполнению частей схемы соблюдены, но при этом допу-

щены недочеты, например, имеются неточности в изложении материала, имеются упу-
щения в оформлении; 

«3» (удовлетворительно) выставляется если: 
- тема раскрыта не полностью, допущены ошибки в оформление работы; 
«2» (неудовлетворительно) выставляется если: 
-тема не раскрыта, допущены серьезные ошибки в оформление работы; 
-схема обучающимся представлена не полностью; 
Составление опорного конспекта: 
«5» выставляется, если: 
- содержание конспекта соответствует заданной теме, выдержаны все требования к 

его оформлению; 
 «4» выставляется, если: 
- основные требования к оформлению конспекта соблюдены, но при этом допуще-

ны недочеты, имеются незначительные упущения в оформлении. 
«3» выставляется, если: 
- текст конспекта не в полной мере соответствуют заданной теме, имеются неточ-

ности в оформлении. 
«2» выставляется, если: 
- текст конспекта не соответствуют заданной теме, имеются значительные упуще-

ния в оформлении. 
Итоговая контрольная работа: 

Итоговая контрольная работа проводится в письменной форме и состоит из двух час-
тей, которые включают изученные разделы дисциплины. Первая часть состоит из 20 тесто-
вых заданий с одним правильным вариантом ответа из четырех возможных. Максимальное 
количество баллов за выполнение первой части письменной работы – 20 баллов. Вторая 
часть работы включает комплекс комбинированных заданий, состоящий из пяти вопросов 
повышенной степени сложности. Данные задания позволяют проверить умения, связан-
ные с классификацией и систематизацией исторических фактов и явлений. Каждое пра-
вильно выполненное задание оценивается в 2 балла (максимальное количество баллов - 
10). Итоговое количество баллов, которое может набрать студент за выполнение двух час-
тей – 30 баллов. 

Оценка «5» соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
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Оценка «4» соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка «3» соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка «2» соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 
Дифференцированный зачет по дисциплине «История» для студентов проводится в 

устной форме. Вопросы к зачету включают в себя, изученные разделы дисциплины. Сту-
дент, пропустивший зачет по уважительной причине, имеет право сдать зачет в другой 
назначенный день. 

Оценка «отлично» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются ло-
гично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются 
причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснованные вы-
воды. Демонстрируются знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы 
литературной речи.  

Оценка «хорошо» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются систе-
матизировано и последовательно. Базовые исторические события излагаются, но в недоста-
точном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи 
между явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако 
не все выводы носят убедительный, аргументированный характер.  

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено». Допускаются нарушения в последова-
тельности изложения. Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явле-
ниями и событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруд-
нения с выводами и упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актов. До-
пускаются нарушения норм литературной речи.  

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено». Материал излагается не последова-
тельно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не рас-
крываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Выводы отсут-
ствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения 
норм литературной речи. 

 

 
 
 
 

 


