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Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего 

образования (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. N 287) 

Концептуально ФГОС «третьего» поколения и ФГОС «второго» поколения 

строятся на 

одной целевой платформе, поэтому предлагают называть ФГОС 2021 не 

«новыми», а 

«обновленными». 

Ядром обновленных ФГОС, как и ФГОС второго поколения, являются 

требования к результатам прохождения ООП: системно-деятельностный 

подход, ориентация надостижение не только на базовых знаний и 

предметных образовательных результатов, но и на формирование 

личностной компетентности учащихся, овладениеуниверсальными 

способами учебной деятельности.  



Главной задачей ФГОС третьего поколения или обновленных ФГОС 

заявлена конкретизация требований к обучающимся 

Обратите внимание, что предметные результаты 

в новых ФГОС не согласовываются с 

требованиями концепций преподавания истории 

России. 

Поэтому учителям придется в своих рабочих 

программах одновременно 

учитывать и требования ФГОС, и требования 

концепции 



В стандарте изменили структуру предметной области «Общественно-

научные предметы». Теперь учебный предмет «История» включает 

учебные курсы «История России» и «Всеобщая история». 

Во ФГОС ООО отдельно описали предметные результаты для 

учебного предмета «История» и учебных курсов «История 

России» и «Всеобщая история». 

Требования к рабочим программам 

В рабочих программах по предметам должны быть включены методы и 

формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся. (Прописывается в 

примерных рабочих программах). Рабочие программы учебных 

предметов, курсов и модулей необходимо формировать с учетом 

рабочей программы воспитания. 

В тематическом планировании нужно указать электронные 

образовательные ресурсы. 



Анализ примерной рабочей программы основного общего образования 

«История» (5–9 классы) 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.) 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется 

его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным 

потенциалом, вкладом в становление личности молодого человека. История 

представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. 

История дает возможность познания и понимания человека и общества в 

связи прошлого, настоящего и будущего. 



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

- формирование и развитие личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 

учебной и социальной практике. 

 

Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в 

мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому 

и настоящему Отечества. 

 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии 

с ФЗ-273 «Об образовании»). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

СТРУКТУРА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ 

КУРСОВ 

клас

с 

Разделы курсов Количество 

часов 

5 Всеобщая история . История Древнего мира 68 

6 Всеобщая история. История Средних веков 

История России От Руси к Российскому 

государству 

23 

45 

7 Всеобщая история Новая история 

XVI—XVII вв 

История России. Россия в XVI—XVII вв: от великого 

княжества к царствуВсеобщая история Новая история 

XVI—XVII вв 

История России. Россия в XVI—XVII вв: от великого 

княжества к царству 

23 

45 

8 Всеобщая история Новая история XVIII в 

История России. Россия в конце XVII— XVIII вв: от 

царства к империи 

23 

45 

9 Всеобщая история Новая история 

XIX — начало ХХ в 

История России. Российская империя в XIX — 

начале ХХ в 

23 

45 



В структуре примерной программы по истории для 5 – 9 классов не появилось 

новых разделов. В содержании самого курса исторического образования на 

ступени основной школы принципиальных изменений нет. 

Последовательность изучения курсов по параллелям осталась той же, так же как и 

разбивка на разделы и темы. Есть единичные изменения в последовательности 

изучения отдельных тем и в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных 

разделов. Но порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться 

5 КЛАСС 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ч) 

Введение (2 ч) Что изучает история Источники исторических знаний 

Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины Историческая хронология 

(счет лет 

«до н э » и «н э ») Историческая карта 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ (4 ч) 

ДРЕВНИЙ МИР (62 ч) 

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира Карта 

Древнего мира 

Древний Восток (20 ч) 

Понятие «Древний Восток» Карта Древневосточного мира 

Древний Египет (7 ч) 



СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНИКА 

РАЗДЕЛАМ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УМК (предмет, 

класс) 

Наличие элементов содержания 

согласно ПРП 

Отсутствующие элементы 

содержания согласно ПРП 

УМК «Всеобщая 

история» А. А. 

Вигасина – О. С. 

Сороко-Цюпы 

Учебник Вигасина 

А. А., Годера Г. И., 

Свенцицкой И. С. 

«Всеобщая 

история. 

История 

Древнего 

мира. 

5 класс» 

Введение 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 

ДРЕВНИЙ МИР 

Древний Восток 

Древний Египет 

 

Древние цивилизации 

Месопотамии 

 

 

Восточное 

Средиземноморье в 

древности 

Персидская держава 

Историческая карта. 

 

Могущество Египта при 

Рамсесе II. 

Фараон-реформатор 

Эхнатон. 

 

Усиление Нововавилонского 

царства. Легендарные 

памятники города Вавилона 

 

Государство Ахеменидов. 

Религия персов. 



СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНИКА 

РАЗДЕЛАМ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

УМК (предмет, 

класс) 

Наличие элементов содержания 

согласно ПРП 

Отсутствующие элементы 

содержания согласно ПРП 

УМК «Всеобщая 

история» А. А. 

Вигасина – О. С. 

Сороко-Цюпы 

Учебник Вигасина 

А. А., Годера Г. И., 

Свенцицкой И. С. 

«Всеобщая 

история. 

История 

Древнего 

мира. 

5 класс» 

Древняя Индия 

 

 

 

 

Древний Китай 

 

 

 

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ. 

ЭЛЛИНИЗМ 

Древнейшая Греция 

Греческие полисы 

 

Культура Древней Греции 

 

Македонские завоевания. 

Эллинизм 

Приход ариев в Северную Индию. 

Держава Маурьев. Государство Гуптов. 

Культурное наследие Древней Индии 

(эпос и литература, художественная 

культура, научное познание). 

 

Правление династии Хань. 

 

 

 

 

 

Реформы Клисфена, их значение 

Победы греков при Платеях и Микале. 

Пелопоннесская война: причины, 

участники, итоги. Упадок Эллады. 

Греческая философия. 

Коринфский союз. 



СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНИКА 

РАЗДЕЛАМ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

УМК (предмет, 

класс) 

Наличие элементов содержания 

согласно ПРП 

Отсутствующие элементы 

содержания согласно ПРП 

УМК «Всеобщая 

история» А. А. 

Вигасина – О. С. 

Сороко-Цюпы 

Учебник Вигасина 

А. А., Годера Г. И., 

Свенцицкой И. С. 

«Всеобщая 

история. 

История 

Древнего 

мира. 

5 класс» 

ДРЕВНИЙ РИМ 

Возникновение Римского 

государства 

Римские завоевания в 

Средиземноморье 

 

Поздняя Римская республика. 

Гражданские войны 

 

Расцвет и падение Римской 

империи 

 

Культура Древнего Рима 

 

Обобщение 

Этрусские города-государства. 

Наследие этрусков 

Верования древних римлян. 

Боги. 

Жрецы. 

Латифундии. 

Гражданская война и 

установление 

диктатуры Суллы. 

Первый триумвират 

Императоры Рима: завоеватели 

и 

правители. 

Римская литература, золотой век 

поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. 

Римские 

историки. 



ИСТОРИЯ 

В СФЕРЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ: 

ОСОЗНАНИЕ РОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ И 

МНОГОКОНФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ, ПРОЯВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ПОЗНАНИЮ РОДНОГО 

ЯЗЫКА, 

ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВОЕГО КРАЯ, НАРОДОВ РОССИИ; 

ЦЕННОСТНОЕ 

ОТНОШЕНИЕ К ДОСТИЖЕНИЯМ СВОЕЙ РОДИНЫ — РОССИИ, К НАУКЕ, ИСКУССТВУ, СПОРТУ, 

ТЕХНОЛОГИЯМ, БОЕВЫМ ПОДВИГАМ И ТРУДОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ НАРОДА; УВАЖЕНИЕ К 

СИМВОЛАМ 

РОССИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКАМ, ИСТОРИЧЕСКОМУ И ПРИРОДНОМУ НАСЛЕДИЮ И 

ПАМЯТНИКАМ, ТРАДИЦИЯМ РАЗНЫХ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РОДНОЙ СТРАНЕ; 

В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ: 

ОСМЫСЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ И ПРИМЕРОВ ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖЕНИЯ 

ОТЕЧЕСТВУ; 

ГОТОВНОСТЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАННОСТЕЙ ГРАЖДАНИНА И РЕАЛИЗАЦИИ ЕГО ПРАВ; 

УВАЖЕНИЕ 

ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ; АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ 

СЕМЬИ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА, РОДНОГО КРАЯ, СТРАНЫ; 

НЕПРИЯТИЕ 

ЛЮБЫХ ФОРМ ЭКСТРЕМИЗМА, ДИСКРИМИНАЦИИ; НЕПРИЯТИЕ ДЕЙСТВИЙ, НАНОСЯЩИХ 

УЩЕРБ 

СОЦИАЛЬНОЙ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ; 

В ПРИМЕРНЫХ РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВНЕ КОНТЕКСТА 

ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ 



В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЕ: 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТРАДИЦИОННЫХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЯХ НАРОДОВ РОССИИ; 

ОРИЕНТАЦИЯ НА МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В 

СИТУАЦИЯХ НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА; ГОТОВНОСТЬ ОЦЕНИВАТЬ СВОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПОСТУПКИ, А 

ТАКЖЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПОСТУПКИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ С ПОЗИЦИИ НРАВСТВЕННЫХ И ПРАВОВЫХ НОРМ С 

УЧЕТОМ ОСОЗНАНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОСТУПКОВ; АКТИВНОЕ НЕПРИЯТИЕ АСОЦИАЛЬНЫХ ПОСТУПКОВ; 

 

В ПОНИМАНИИ ЦЕННОСТИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ: 

ОСМЫСЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИСТОРИИ КАК ЗНАНИЯ О РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА, О 

СОЦИАЛЬНОМ, КУЛЬТУРНОМ И НРАВСТВЕННОМ ОПЫТЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ; ОВЛАДЕНИЕ 

НАВЫКАМИ ПОЗНАНИЯ И ОЦЕНКИ СОБЫТИЙ ПРОШЛОГО С ПОЗИЦИЙ ИСТОРИЗМА; ФОРМИРОВАНИЕ 

И СОХРАНЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ИСТОРИИ КАК ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ; 

 

В СФЕРЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ: 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КУЛЬТУРНОМ МНОГООБРАЗИИ СВОЕЙ СТРАНЫ И МИРА; ОСОЗНАНИЕ ВАЖНОСТИ 

КУЛЬТУРЫ КАК ВОПЛОЩЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ ОБЩЕСТВА И СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ; ПОНИМАНИЕ 

ЦЕННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И МИРОВОГО ИСКУССТВА, РОЛИ ЭТНИЧЕСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ 

И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА; УВАЖЕНИЕ К КУЛЬТУРЕ СВОЕГО И ДРУГИХ НАРОДОВ; 

В ПРИМЕРНЫХ РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВНЕ КОНТЕКСТА 

ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ 



В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ: 

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 (В 

АНТИЧНОМ МИРЕ, ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ) И В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ; 

 

СФЕРЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ: 

ПОНИМАНИЕ НА ОСНОВЕ ЗНАНИЯ ИСТОРИИ ЗНАЧЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ 

КАК ИСТОЧНИКА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА; ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РАЗНООБРАЗИИ 

СУЩЕСТВОВАВШИХ В ПРОШЛОМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИЙ; УВАЖЕНИЕ К ТРУДУ И 

РЕЗУЛЬТАТАМ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА; ОПРЕДЕЛЕНИЕ СФЕРЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО- ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНТЕРЕСОВ, ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ТРАЕКТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ЖИЗНЕННЫХ ПЛАНОВ; 

 

В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ: 

ОСМЫСЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЮДЕЙ С ПРИРОДНОЙ СРЕДОЙ; 

ОСОЗНАНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО МИРА И 

НЕОБХОДИМОСТИ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ; АКТИВНОЕ НЕПРИЯТИЕ ДЕЙСТВИЙ, 

ПРИНОСЯЩИХ ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ; ГОТОВНОСТЬ К УЧАСТИЮ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. 

 

В ПРИМЕРНЫХ РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВНЕ КОНТЕКСТА  

ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ  

 



В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ: 

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 (В АНТИЧНОМ МИРЕ, ЭПОХУ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ) И В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ; 

 

В СФЕРЕ АДАПТАЦИИ К МЕНЯЮЩИМСЯ УСЛОВИЯМ СОЦИАЛЬНОЙ И 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ: 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРИРОДНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ В 

ИСТОРИИ, ОБ ОПЫТЕ АДАПТАЦИИ ЛЮДЕЙ К НОВЫМ ЖИЗНЕННЫМ УСЛОВИЯМ, 

О ЗНАЧЕНИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ КОНСТРУКТИВНОГО ОТВЕТА 

НА ПРИРОДНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ. 

В ПРИМЕРНЫХ РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВНЕ КОНТЕКСТА 

ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ 



В СФЕРЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 

 

- ВЛАДЕНИЕ БАЗОВЫМИ ЛОГИЧЕСКИМИ ДЕЙСТВИЯМИ:  

СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ И ОБОБЩАТЬ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ (В ФОРМЕ ТАБЛИЦ, СХЕМ); ВЫЯВЛЯТЬ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ; 

РАСКРЫВАТЬ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ СОБЫТИЙ; СРАВНИВАТЬ СОБЫТИЯ, 

СИТУАЦИИ, ВЫЯВЛЯЯ 

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И РАЗЛИЧИЯ; 

ФОРМУЛИРОВАТЬ И ОБОСНОВЫВАТЬ ВЫВОДЫ; 

 

- ВЛАДЕНИЕ БАЗОВЫМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ДЕЙСТВИЯМИ: ОПРЕДЕЛЯТЬ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ 

ЗАДАЧУ; НАМЕЧАТЬ ПУТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОДБОР ИСТОРИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА, 

ОБЪЕКТА; СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ И АНАЛИЗИРОВАТЬ ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ, 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

РЕКОНСТРУКЦИЮ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ; СООТНОСИТЬ ПОЛУЧЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ С 

ИМЕЮЩИМСЯ 

ЗНАНИЕМ; ОПРЕДЕЛЯТЬ НОВИЗНУ И ОБОСНОВАННОСТЬ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА; 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ (СООБЩЕНИЕ, 

ЭССЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ, РЕФЕРАТ, УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ И ДР.); 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ:  

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (УЧЕБНИК, ТЕКСТЫ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ, НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ И ДР.) — ИЗВЛЕКАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ИСТОЧНИКА; РАЗЛИЧАТЬ ВИДЫ 

ИСТОЧНИКОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ; ВЫСКАЗЫВАТЬ СУЖДЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ И 

ЗНАЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИСТОЧНИКА (ПО КРИТЕРИЯМ, ПРЕДЛОЖЕННЫМ УЧИТЕЛЕМ ИЛИ 

СФОРМУЛИРОВАННЫМ САМОСТОЯТЕЛЬНО). 

 

В СФЕРЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 

 

- ОБЩЕНИЕ: ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЮДЕЙ В ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВАХ 

И СОВРЕМЕННОМ МИРЕ; УЧАСТВОВАТЬ В ОБСУЖДЕНИИ СОБЫТИЙ И ЛИЧНОСТЕЙ ПРОШЛОГО, 

РАСКРЫВАТЬ РАЗЛИЧИЕ И СХОДСТВО ВЫСКАЗЫВАЕМЫХ ОЦЕНОК; ВЫРАЖАТЬ И АРГУМЕНТИРОВАТЬ 

СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ В УСТНОМ ВЫСКАЗЫВАНИИ, ПИСЬМЕННОМ ТЕКСТЕ; ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОЕКТА; ОСВАИВАТЬ И ПРИМЕНЯТЬ ПРАВИЛА 

МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ШКОЛЕ И СОЦИАЛЬНОМ ОКРУЖЕНИИ; 

- ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

ОСОЗНАВАТЬ НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРИМЕРОВ ЗНАЧЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 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; ОЦЕНИВАТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СВОЙ 

ВКЛАД В ОБЩУЮ РАБОТУ. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



В СФЕРЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ РЕГУЛЯТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 

- ВЛАДЕНИЕ ПРИЕМАМИ САМООРГАНИЗАЦИИ СВОЕЙ УЧЕБНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

(ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩЕЙ РЕШЕНИЯ; СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СПОСОБА РЕШЕНИЯ); 

- ВЛАДЕНИЕ ПРИЕМАМИ САМОКОНТРОЛЯ — ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ САМОКОНТРОЛЯ, РЕФЛЕКСИИ И 

САМООЦЕНКИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ; СПОСОБНОСТЬ ВНОСИТЬ КОРРЕКТИВЫ В СВОЮ 

РАБОТУ С 

УЧЕТОМ УСТАНОВЛЕННЫХ ОШИБОК, ВОЗНИКШИХ ТРУДНОСТЕЙ. 

В СФЕРЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА, ПОНИМАНИЯ СЕБЯ И ДРУГИХ: 

- ВЫЯВЛЯТЬ НА ПРИМЕРАХ ИСТОРИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ РОЛЬ ЭМОЦИЙ В ОТНОШЕНИЯХ 

МЕЖДУ 

ЛЮДЬМИ; 

- СТАВИТЬ СЕБЯ НА МЕСТО ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА, ПОНИМАТЬ МОТИВЫ ДЕЙСТВИЙ ДРУГОГО (В 

ИСТОРИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ И ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ); 

- РЕГУЛИРОВАТЬ СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ СВОИХ ЭМОЦИЙ С УЧЕТОМ ПОЗИЦИЙ И МНЕНИЙ 

ДРУГИХ 

УЧАСТНИКОВ ОБЩЕНИЯ. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



ОСНОВНЫМ НОВЫМ ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ЯВЛЯЕТСЯ «УМЕНИЕ УСТАНАВЛИВАТЬ 

ВЗАИМОСВЯЗИ СОБЫТИЙ, ЯВЛЕНИЙ, ПРОЦЕССОВ ПРОШЛОГО С ВАЖНЕЙШИМИ СОБЫТИЯМИ 

ХХ – НАЧАЛА XXI В.». 

ДОСТИЖЕНИЕ ДАННОГО РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДОСТИГАТЬ ВВЕДЕНИЕМ ОТДЕЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ», ПРЕДВАРЯЮЩЕГО 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ XX–XXI ВВ. В 10–11 КЛАССАХ. 

 

СОГЛАСНО ФГОС 2021 Г. «ИЗУЧЕНИЕ ДАННОГО МОДУЛЯ ПРИЗВАНО СФОРМИРОВАТЬ БАЗУ 

ДЛЯ ОВЛАДЕНИЯ ЗНАНИЯМИ ОБ ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ И КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЯХ ИСТОРИИ 

РОССИИ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ (РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 – 1922 ГГ., ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941 – 1945 ГГ., РАСПАД СССР, СЛОЖНЫЕ 1990-Е ГГ., ВОЗРОЖДЕНИЕ 

СТРАНЫ С 2000-Х ГГ., ВОССОЕДИНЕНИЕ КРЫМА С РОССИЕЙ)». 

 

 

УКАЗАННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФГОС ООО РАЗВЕРНУТЫ И СТРУКТУРИРОВАНЫ В ПРОГРАММЕ В 

ВИДЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КЛЮЧЕВЫМ КОМПОНЕНТАМ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ, ОТ РАБОТЫ С 

ХРОНОЛОГИЕЙ И ИСТОРИЧЕСКИМИ ФАКТАМИ ДО ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ В ОБЩЕНИИ, 

СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ. 

КАКИЕ НОВЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЗАЯВЛЕНЫ 



ОНИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ ГРУППАХ: 

1. ЗНАНИЕ ХРОНОЛОГИИ, РАБОТА С ХРОНОЛОГИЕЙ: УКАЗЫВАТЬ ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ 

И 

ПЕРИОДЫ КЛЮЧЕВЫХ ПРОЦЕССОВ, ДАТЫ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И 

ВСЕОБЩЕЙ 

ИСТОРИИ; СООТНОСИТЬ ГОД С ВЕКОМ, УСТАНАВЛИВАТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ. 

2. ЗНАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ, РАБОТА С ФАКТАМИ: ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ МЕСТО, 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, УЧАСТНИКОВ, РЕЗУЛЬТАТЫ ВАЖНЕЙШИХ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ; 

ГРУППИРОВАТЬ 

(КЛАССИФИЦИРОВАТЬ) ФАКТЫ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПРИЗНАКАМ. 

3. РАБОТА С ИСТОРИЧЕСКОЙ КАРТОЙ (КАРТАМИ, РАЗМЕЩЕННЫМИ В УЧЕБНИКАХ, АТЛАСАХ, 

НА 

ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ И Т. Д.): ЧИТАТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ КАРТУ С ОПОРОЙ НА ЛЕГЕНДУ; 

НАХОДИТЬ 

И ПОКАЗЫВАТЬ НА ИСТОРИЧЕСКОЙ КАРТЕ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВ, МАРШРУТЫ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЙ 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ГРУПП ЛЮДЕЙ, МЕСТА ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ И ДР. 

4. РАБОТА С ИСТОРИЧЕСКИМИ ИСТОЧНИКАМИ (ФРАГМЕНТАМИ АУТЕНТИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ): 

ПРОВОДИТЬ ПОИСК НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОДНОМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКАХ 

(МАТЕРИАЛЬНЫХ, ПИСЬМЕННЫХ, ВИЗУАЛЬНЫХ И ДР.); СРАВНИВАТЬ ДАННЫЕ РАЗНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ, 

ВЫЯВЛЯТЬ ИХ СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЯ; ВЫСКАЗЫВАТЬ СУЖДЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

(ХУДОЖЕСТВЕННОЙ) ЦЕННОСТИ ИСТОЧНИКА. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЯВЛЯЮТСЯ В 

ОСВОЕННЫХ УЧАЩИМИСЯ ЗНАНИЯХ И ВИДАХ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 



5.ОПИСАНИЕ (РЕКОНСТРУКЦИЯ): РАССКАЗЫВАТЬ (УСТНО ИЛИ ПИСЬМЕННО) ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ 

СОБЫТИЯХ, ИХ УЧАСТНИКАХ; ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ УСЛОВИЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ, ЗАНЯТИЯ ЛЮДЕЙ В 

РАЗЛИЧНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭПОХИ; СОСТАВЛЯТЬ ОПИСАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ, 

ПАМЯТНИКОВ НА ОСНОВЕ ТЕКСТА И ИЛЛЮСТРАЦИЙ УЧЕБНИКА, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

МАКЕТОВ И Т. П. 

6. АНАЛИЗ, ОБЪЯСНЕНИЕ: РАЗЛИЧАТЬ ФАКТ (СОБЫТИЕ) И ЕГО ОПИСАНИЕ (ФАКТ ИСТОЧНИКА, ФАКТ 

ИСТОРИКА); СООТНОСИТЬ ЕДИНИЧНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ И ОБЩИЕ ЯВЛЕНИЯ; НАЗЫВАТЬ 

ХАРАКТЕРНЫЕ, СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ И ЯВЛЕНИЙ; РАСКРЫВАТЬ 

СМЫСЛ, ЗНАЧЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ; СРАВНИВАТЬ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ, 

ЯВЛЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯТЬ В НИХ ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧИЯ; ИЗЛАГАТЬ СУЖДЕНИЯ О ПРИЧИНАХ И 

СЛЕДСТВИЯХ 

ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ. 

7. РАБОТА С ВЕРСИЯМИ, ОЦЕНКАМИ: ПРИВОДИТЬ ОЦЕНКИ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ И ЛИЧНОСТЕЙ, 

ИЗЛОЖЕННЫЕ В УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ; ОБЪЯСНЯТЬ, КАКИЕ ФАКТЫ, АРГУМЕНТЫ ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ; ОПРЕДЕЛЯТЬ И ОБЪЯСНЯТЬ (АРГУМЕНТИРОВАТЬ) СВОЕ ОТНОШЕНИЕ И 

ОЦЕНКУ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ И ЛИЧНОСТЕЙ В ИСТОРИИ; СОСТАВЛЯТЬ 

ХАРАКТЕРИСТИКУ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ (ПО ПРЕДЛОЖЕННОМУ ИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО СОСТАВЛЕННОМУ ПЛАНУ). 

8. ПРИМЕНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ: ОПИРАТЬСЯ НА ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ ПРИ 

ВЫЯСНЕНИИ ПРИЧИН И СУЩНОСТИ, А ТАКЖЕ ОЦЕНКЕ СОВРЕМЕННЫХ СОБЫТИЙ; ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ЗНАНИЯ ОБ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ СВОЕГО И ДРУГИХ НАРОДОВ В ОБЩЕНИИ В ШКОЛЕ И ВНЕШКОЛЬНОЙ 

ЖИЗНИ, КАК ОСНОВУ ДИАЛОГА В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ; СПОСОБСТВОВАТЬ СОХРАНЕНИЮ 

ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЯВЛЯЮТСЯ В 

ОСВОЕННЫХ УЧАЩИМИСЯ ЗНАНИЯХ И ВИДАХ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 



В ТЕМАТИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНО ВЫДЕЛЕНЫ КОМПОНЕНТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ, ПРОПИСАННЫМ В 

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ: ПОСТЕПЕННОЕ УСЛОЖНЕНИЕ ОТ УМЕНИЙ ОБЪЯСНЯТЬ И 

ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ЯВЛЕНИЯ И Т.Д. ДО УМЕНИЙ СОПОСТАВЛЯТЬ, 

СРАВНИВАТЬ, АНАЛИЗИРОВАТЬ, ВЫСКАЗЫВАТЬ СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ И ОЦЕНКУ. КАК 

ВАРИАНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРОПИСЫВАЕТСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

 

 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ В ТЕМАТИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

УЧТЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ (МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ 

ПРОГРАММЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ И ЗАДАЧНИКИ, ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ, 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ, ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ, КОЛЛЕКЦИИ ЦИФРОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ), ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ЭЛЕКТРОННОМ (ЦИФРОВОМ) 

ВИДЕ И РЕАЛИЗУЮЩИМИ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИКТ, СОДЕРЖАНИЕ КОТОРЫХ 

СООТВЕТСТВУЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 



КОНСТРУКТОР РАБОЧИХ ПРОГРАММ: 

HTTPS://EDSOO.RU/CONSTRUCTOR/ 



КОНСТРУКТОР РАБОЧИХ ПРОГРАММ: 

HTTPS://EDSOO.RU/CONSTRUCTOR/ 



В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА НА ОБНОВЛЁННЫЕ ФГОС-2021 

• МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ЛЮБЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

КОМПЛЕКТЫ, ВКЛЮЧЁННЫЕ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ 

• ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УДЕЛЕНО ИЗМЕНЕНИЮ МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ, ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРЕДМЕТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

*ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ ОТ 11.11.2021 № 03-1899 «ОБ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УЧЕБНЫМИ ИЗДАНИЯМИ (УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

2022/23 УЧЕБНОМ ГОДУ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


