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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «История» для 10 класса составлена  на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО);  Историко-культурного стандарта; Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобреной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

Рабочая программа по предмету «История»  разработана в соответствии  с  Приказом № 576, 

от 08.06.2015 министерства образования и науки РФ о введении новой линии учебников по 

отечественной истории; Учебным планом  МОУ СШ № 140 Советского района Волгограда 

 Для 10 - 11 класса используется примерная авторская программа по Истории России к 

предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова в основной школе (6—10 классы), М., «Просвещение», а так же программа курса и 

тематическое планирование к учебнику  Сороко-Цюпа. История. Всеобщая история. Новейшая 

история.. - М.: Просвещение, 2018. 

Цели и задачи исторического образования 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной  картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места 

и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История» 

(базовый уровень) в старшей школе являются: 

 1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

 2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного 

предмета в 10–11-х классах. В связи с тем, что содержание предмета достаточно объемное, 

возникают трудности в усвоении материала, целесообразно отказаться от преподавания 

повторительно – обобщающего курса «История России до 1914 года». Кроме того в 

действующем ФПУ ни у одного из издательств нет учебников по истории России 11 класса, 

соответствующих действующей Примерной основной образовательной программе среднего 

общего образования. 

В связи с отсутствием в Федеральном перечне учебников полного комплекта учебников, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ общего образования по учебному 

предмету «История», учебный предмет «История» на базовом уровне будет изучаться: - в 

10 классе изучается История России, всеобщая история в хронологических рамках 1914–1945 



гг.; - в 11 классе изучается История России, всеобщая история в хронологических рамках 

1945–2020 гг.; 

Учебный курс "История" в 10 -11 классах включает в себя Историю России и Всеобщую 

историю XX века, поэтому обучение целесообразней проводить синхронизируя данные курсы, 

поскольку события мировой и отечественной истории связанны друг с другом тесным 

образом.  

Программа составлена из расчета 68 часов (10 класс) и 68 часов (11 класс) на изучение курсов 

Количество часов Класс 

10 класс 11 класс 

в неделю 2 2 

в год 68 68 

 

Список учебной и учебно-методической литературы 

 

Учебники 

– Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. История. Всеобщая история. Новейшая история.10 

класс. Базовый и углубленный уровни: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ [Сороко-Цюпа А.О., Несмелова М.Л., Середнякова Е.Г.]:под ред.А.А 

Искендерова – М, Просвещение, 2019; 

–История России. 10 класс. Учебник для общеобразоват. организаций Базовый и углубленный 

уровни. В 3-х частях./[М.М. Горинов, И.С. Семененко, М.Ю. Моруков]: под ред. А.В. 

Торкунова. – М.: Просвещение, 2019. 

Литература для учителя 

1.Тесты по истории России. 10 класс. В 3 ч. / М.Н. Чернова — М.: «Экзамен», 2018. 

2.История России. 10 класс. Контрольные работы./ И.А. Артасов.- М.: Просвещение, 2017. 

3.История России. Хрестоматия. 6-10 классы. В 2 ч. Ч.2 / сост. А.А. Данилов. М.: 

Просвещение, 2015. 

4.Россия ХХ века в лицах. Деятели культуры, науки, спорта / А.А. Данилов. — М.: 

Просвещение. 

5.Культура и общество. Книга для учителя / И.С. Семененко. — М.: Просвещение. 

6.История. Всеобщая история. Новейшая история. Поурочные рекомендации. 10 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни / М.Л. Несмелова, 

Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа.- М.: Просвещение, 2017.  

 

Электронные образовательные ресурсы 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал. http://school.edu.ru/ 

 

Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса 

Личностные 

• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина 

своей страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности;  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и 

уроков исторического пути, пройденного страной, её народами;  

• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему;  

• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность;  

• способность к определению своей позиции и ответственному поведению;  

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и 

других народов;  

• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, 

государств.  

Метапредметные 

• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний;  

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи;  

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);  

• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога;  

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли;  

• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и 

исследовательские задачи;  

• представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

ин формации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы;  

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания;  

• организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;  

• оценивать собственные действия, учебные достижения.  

Предметные  

• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических 

событий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации;  

• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории 

России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

• применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических 

фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей;  

• применять различные методы исторического анализа;  



• самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, 

явлений; 

• осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации 

для реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений;  

• осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника;  

• критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 

изобразительных источников;  

• конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом 

развитии на фактическом материале;  

• применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта;  

• определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий и 

личностям прошлого;  

• различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

• конструктивно применять исторические и историкокультурные знания в социальной 

практике, общественной деятельности, межкультурном общении. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

заполнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

Формы контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля как: текущий, 

тематический, итоговый. Формы контроля: устный опрос, практическая работа, 

дифференцированный индивидуальный письменный опрос, терминологический диктант, 

творческая работа, тестирование, решение познавательных задач, проверочные и контрольные 

работы. 

Критерии оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Контроль знаний учащихся осуществляется на каждом уроке в виде устного контроля, теста, 

самостоятельной работы. Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний. 

При оценке ответа учащихся необходимо руководствоваться следующими критериями: 

Критерии 

5 (отлично) 

4(хорошо) 

3 (удовлетворительно) 

2 (неудовлетворительно) 

Критерии и нормы оценки  устных и письменных ответов 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

1Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 



2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.  

3.Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

4.Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

5.Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

6.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик: 
1.Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

3.Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

4.Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик: 
1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 
2.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
3.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4.Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 
5.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 

в этом тексте. 
6.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну – две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 
1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов. 



3.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

4.Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 
5.Полностью не усвоил материал. 

Критерии оценивания (тестирование). 

Тесты оцениваются в школьных отметках («5», «4», «3», «2»). Обучающиеся должны усвоить, 

что задание должно быть выполненным не менее чем на 51 %. 

Отметка «5» выставляется за 100% – 90% выполнения работы, 

Отметка «4» выставляется за 84% – 68% выполнения работы, 

Отметка «3» выставляется за 67% – 51% выполнения работы, 

Отметка «2» выставляется за 50% и менее. 

Промежуточная аттестация проходит в форме тестирования. 

Параметры внешней оценки проекта. 

значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой тематике; 

корректность используемых методов исследования и методов обработки получаемых 

результатов; 

активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными 

возможностями; 

коллективный характер принимаемых решений; 

характер общения и взаимопомощи ,взаимозаменяемости участников проекта; 

необходимая и достаточная глубина проникновения в проблем ,привлечение знаний из других 

областей; 

доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения выводы; 

эстетика оформления результатов выполненного проекта; 

умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность ответов 

каждого члена групп. 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

10 класс 

Всеобщая история. (28 часов) 

Тема 1: Введение в курс. Мир в начале 20 ст. 

Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация новейшей истории XX-начало 

XXI в. Основные события и вехи XX столетия. 

Основные характеристики новой индустриальной эпохи. Формирование индустриального 

общества. Урбанизация и миграция. Новые явления в экономике. Усиление роли государства. 

Изменения в обществе в условиях массового промышленного производства. Характерные 

черты НТП в начале века. Переход к современному индустриальному производству. 

Социальные и профсоюзное движения. Содержание и особенности осуществления 

социального реформизма в ведущих странах мира. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. 

Вильсон. Ж. Клемансо.Политические партии и основные идеологические направления: 

консерватизм, либерализм, социализм, марксизм, коммунизм. Становление социал-

демократии. 

Монополизация. Государство и монополистический капитал. Ведущие государства мира в 

начале XX в. Характерные черты экономического и политического развития Великобритании, 

Франции, Германии, Австро-Венгрии, Италии, Японии, США. Неравномерность развития 

ведущих стран мира. 

Общая характеристика колониальных и зависимых стран. Системы колониального 

управления. Начало антиколониальной борьбы. Национально-освободительные движения на 

Востоке(Китай, Индия, Иран, Турция). Особенности ситуации в регионе Латинской 

Америки. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Основные цели внешней политики ведущих держав. Колониальные империи. «Новый 

империализм». Две тенденции в международных отношениях в начале XX 

в. Территориальный раздел мира. Возникновение военно-политических блоков. 

Международная конференция в Гааге. Пацифистское движение. Милитаризация как 

альтернатива социальным реформам.Гонка вооружений. Основные международные кризисы 

и конфликты в начале ХХ ст 

Тема 2: Первая мировая война и ее итоги. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы 

участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. 

Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и 

Антанта. Человек и общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, социальных 

потрясений и разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю 

историю человечества. 

Версальско - вашингтонская система. 

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта Европы 

по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и 

разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры колониальных держав. 

Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. 

Новое соотношение сил между великими державами. Причины неустойчивости новой 

системы международных отношений. 

Последствия войны. Революции и распад империй. 

Социальные последствия Первой мировой войны. Революции, распад империй и образование 

новых государств как политический результат Первой мировой войны 

Тема 3. Послевоенное обустройство мира. 

Мир после Первой мировой войны. 

Революционные события 1918-начала 1920-х гг. в Европе. Ноябрьская революция и 

возникновение Веймарской республики в Германии. Раскол международного рабочего 



движения: Коммунистический Интернационал и Социалистический Рабочий 

Интернационал. Маргинализация и фашизация общества. 

Послевоенное обустройство мира. Оформление Версальско-Вашингтонской системы. 

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. “14 пунктов” В. 

Вильсона. Версальский договор. Мирные договора с союзниками Германии. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Лига Наций как гарант сохранения мира и 

разоружения. Вашингтонская конференция (1921-1922 гг.). Договоры колониальных держав. 

Оформление Версальско-Вашингтонской системы международных отношений в 

послевоенном мире и ее противоречия. 

Тема 4: Страны Европы и США: от процветания к кризису. Общественно-политический 

выбор стран Европы и Америки. 

Капиталистический мир в 20 е годы. Страны Европы и США в 20-е г. 

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские движения 

1920-х гг. Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и 

торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра 

капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества. 

Мировой экономический кризис. 

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: 

социально-психологические последствия мирового экономического кризиса. Проблема 

соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из 

кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель - 

социальные реформы и государственное регулирование. Тоталитарный и авторитарный 

режимы, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма 

в 20-30. -е гг. XX в. 

США. Новый курс Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. Кризис 

традиционного либерализма. Ф. Рузвельт - политик новой индустриальной эпохи. «Новый 

курс» Ф. 

Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Начало социально-

ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как главный 

исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е 

гг.Демократические страны Европы. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. Британская 

и французская модели борьбы с экономическим кризисом и социальными проблемами. 

Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во Франции. 

Историческое значение либерально-демократической модели преодоления кризисных явлений 

в экономике и социальной сфере. 

Тоталитарные режимы в 30-е годы. Италия. Формирование тоталитарных и авторитарных 

режимов в странах Европы как путь выхода из экономического кризиса, решения социальных 

проблем и реализации внешней экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и 

социально-экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской 

партии. Особенности итальянского фашизма. 

Тоталитарные режимы в 30-е годы. Германия. Испания 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на 

пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления 

фашистского режима (1933 - 1939 гг.). Роль нацистской партии и фашистского государства в 

экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и 

подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Внешняя политика Германии в 1930-



е гг. Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение 

монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые 

противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936-1939 

гг.). Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского 

фашизма. Международное отношения в 1930-е гг. 

Тема 5: Страны Центральной и Восточной Европы в 20-х - 1930-х гг. Страны Азии, 

Африки и Латинской Америки в 1920–1930-е гг. 

Особенности социально-экономического развития стран Центральной и Восточной Европы 

(Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия). 

Характерные особенности демократических и авторитарных режимов в странах Центральной 

и Восточной Европы. Становление Второй Речи Посполитой. Переворот 1926 г. Ю. 

Пилсудский. Режим «санации». Создание Чехословацкого государства. Внешняя политика. Т. 

Масарик. Венгерская революция. Период Венгерской Советской республики. Режим Хорти. 

Королевская диктатура в Румынии. Установление режима И. Антонеску. Режим А. 

Стамболийского в Болгарии. Королевская диктатура. Борис III. Королевство сербов, хорватов 

и словенцев в Югославии. Видовданская конституция. Государственные перевороты 1929 г. 

и 1941 г. 

Влияние Первой мировой на ситуацию в Азии. Модернизация и милитаризация 

Японии.Меморандум Танака. Сунь Ятсен. Народная революция в Китае 1925-1927 гг. 

Политика Чан Кайши. Гражданская война в Китае. Японо-китайская война. Умеренное и 

радикальное движение в Индии. М. Ганди. Гандизм. Кампании ненасильственного 

сопротивления.М.Кемаль. Модернизационные реформы в Турции. Палестинская проблема. 

Панафриканизм. Изменение политической и социально-экономической ситуации в регионе 

Латинской Америки. Типология политических режимов. 

Тема 6. Международные отношения 1920-х - 1930-х гг. Развитие культуры в первой 

половине ХХ ст. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Причины нестабильности Версальско-

Вашингтонской системы. Попытки решения проблемы разоружения в Европе. Шаги по 

стабилизации международных отношений. Германский и русский вопросы репараций и 

попытки их урегулирования. Планы Дауэса и Юнга. Конференция в Генуе. Пересмотр 

послевоенных договоров в 20-х гг. ХХ ст. Пакт Бриана – Келлога. Итоги развития 

международных отношений в 20-е гг. 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. 

Обострение противоречий Версальско-Вашингтонской системы. Женевская 

конференция. Возникновение очага новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Африке. 

Разжигание очага новой войны в Европе. Ось «Берлин – Рим – Токио». Попытки создания 

системы коллективной 

безопасности. Политика умиротворения и ее крах. Мюнхенское соглашение. Крах 

Версальско-Вашингтонской системы. Секретные переговоры в Москве. Пакт Риббентропа-

Молотова и его последствия 

Развитие мировой культуры в первые десятилетия ХХ в. 

Важнейшие достижения науки и техники в начале ХХ ст. Нобелевские премии. Новые явления 

в культурной жизни (авангардизм, модернизм, символизм). Спорт и олимпийское 

движение. Рождение массовой культуры. 

Развитие мировой культуры в межвоенные годы. 

Основные достижения науки и техники в 20-30 е гг. Изменения в повседневной 

жизни.Основные тенденции в развитии искусства (постимпрессионизм, кубизм, фовизм, 

экспрессионизм, неопримитивизм, абстрактный экспрессионизм, супрематизм, сюрреализм). 

Смысловое обновление литературы. Кинематограф как вид массовой культуры. 

Тема 7: Вторая мировая война и ее уроки 



Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Периодизация, фронты, 

участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - июне 1941 г. Подготовка 

Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как составная часть 

Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в 

Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение Сопротивления 

и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиция ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия 

второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции 

(Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и 

послевоенном устройстве мира. 

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). Освобождение 

Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и 

разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой 

войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. 

Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в 

отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских государств. 

Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945-1946 

гг.) процесс над главными военными преступниками. Преступления против человечности на 

службе войны, искусство на службе у пропаганды. 

История России ( 40 часов) 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений» 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические 

и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и 

кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в 

составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика 

и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе 

и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к 

усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» 

и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – 



лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. 

Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский 

Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 

октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет 

о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви. 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя 

Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на 

Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы 

и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских 

сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 

правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на 

территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 

«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 

Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. 

Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 

Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах 

в конце 1921–1922 гг. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических 

идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация 

сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная 

жизнь и общественные настроения. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 

Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в 

деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и 

спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. 



Тема II. Советский Союз в 1920-1930 – х. гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне 

единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой 

Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация 

в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. 

Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и 

борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. 

Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные 

«лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 

безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и 

ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 

рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 

карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР 

в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в 

центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 

региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. 

Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 

республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его 



контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. 

Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские 

обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 

«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение 

звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х 

годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых 

научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные 

настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению 

с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 

последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия 

труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к 

«традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. 

ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. 

Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна 

как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход 

СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление 

СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в 

конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 

СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в 

состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины 

и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Тема III. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 



Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 

– осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной 

Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки 

под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога 

жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев 

против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом 

в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной– 

летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 

«Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на 

Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение 

сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. 

Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 

армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 

оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ 

для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения 

фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность 

военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с 

фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. 

Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии 

выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по 

спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство 

войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 

композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных 

лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита 



Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго 

фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк 

«Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-

германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и 

общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». 

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных 

народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 

1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против 

Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 

проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Итоговое повторение 

Итоговое тестирование 



Тематическое планирование 10 класс 

п/п Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Наименование темы Кол-во 

часов 
Планируемые результаты Формы 

контроля 

10 класс 

1  

Тема I Мир накануне 

и в годы Первой 

мировой войны. 

 

 

 

6 ч 

«Новый империализм». Происхождение 

первой мировой войны 

1 Раскрывать причины Первой мировой 

войне.  

Рассказывать о предпосылках, этапах и 

основных событиях Первой мировой 

войны. Характеризовать цели и планы 

сторон. Оценивать взаимодействие 

союзников. Объяснять причины 

поражений в сражениях мировой войны. 

Рассказывать о ходе военных действий на 
Восточном фронте, используя 

историческую карту.  

Характеризовать положение людей на 

фронте и в тылу на основе анализа 

различных источников.  

Раскрывать экономические и социальные 

последствия войны для российского 

общества.  

Беседа 

2 Россия и мир накануне Первой мировой 

войны.  

1 Устный опрос 

3-4 Первая мировая война. 1914—1918 гг.  2 Устный опрос, 

историческая карта 

5 Российская империя в Первой мировой 

войне. 

1 Фронтальный, 
групповой, 
индивидуальные 
опросы, составление 
презентации, 
практические задания 

6 Повторительно-обобщающий урок: 

«Мир в годы  Первой мировой войны». 
1 Проверочная 

работа 

7-8 Тема 2. Россия в 

годы «великих 

потрясений» 

13 ч Великая российская революция: 

февраль 1917 г. 

2 Объяснять причины и сущность событий 

Февраля 1917 г.  

Анализировать различные версии и 

оценки событий Февраля 1917 г., 

высказывать и аргументировать свою 

оценку.  
Характеризовать первые мероприятия 

Временного правительства и его 

взаимоотношения с Петроградским 

советом.  Давать характеристику 

позиций политических партий и лидеров 

весной-летом 1917 г., привлекая 

документы, дополнительную литературу. 

Объяснять причины и последствия 

кризисов Временного правительства, 

выступления генерала Корнилова; причины 
неудачи корниловского выступления.  

Раскрывать причины прихода 

большевиков к власти.  

Раскрывать причины Гражданской 

войны.  

Характеризовать социальные и 

Устный опрос 
индивидуальные 
задания 

9-10 Великая российская революция: 

октябрь 1917 г 

2 Фронтальный, 
групповой, 

индивидуальные 
опросы 

11 Первые революционные 

преобразования большевиков.  

1 Устный опрос, 
практические задания 

12-13 Экономическая политика советской 

власти. Военный коммунизм. 

2 Устный опрос, 
практические задания 

14-15 Гражданская война. 2 Устный опрос, 
практические задания 

16 Революция и Гражданская война на 

национальных окраинах 

1 Фронтальный, 
групповой, 

индивидуальные 
опросы 

17 Идеология и культура периода 

Гражданской войны. 

1 Устный опрос, 
практические задания 



18 Практические задания по теме «Россия 

в годы «великих потрясений» 

 

 

1 политические силы, противостоявшие 

большевикам в первый период 

Гражданской войны.  
Давать характеристику белого и красного 

движений (цели, участники, методы 

борьбы).  

Сравнивать экономическую политику 

красных и белых. Объяснять причины 

«малой Гражданской войны» и ее отличия 

от фронтовой войны между красными и 

белыми.  

Анализировать экономическую, 

социальную и политическую 

составляющие кризиса начала 1920-х гг.  

Раскрывать причины победы 
большевиков в Гражданской войне   

практические задания 

19   Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Россия в годы «великих 

потрясений» 

.  

 

 Проверочная 

работа 

20 Тема 3  Межвоенный 

период (1918—1939). 

14 ч Последствия войны: революции и 

распад империй  

1 Называть важнейшие перемены в 

социально-экономической жизни 

общества. Объяснять, какие 

международные условия способствовали 

развитию революций в разных странах. 

Комментировать итоги и последствия 

революций. Называть причины быстрого 

роста экономики США. Характеризовать 

международные отношения в 1920-е годы. 

Сравнивать развитие Англии, Германии, 

Франции, США в 1920-е годы. Объяснять 
причины и особенности экономического 

кризиса. Сравнивать либерально-

демократические и тоталитарные режимы. 

Характеризовать авторитарные режимы и 

их особенности. Называть особенности 

кризиса в США. Раскрывать суть «нового 

курса» Ф. Рузвельта. Характеризовать 

социальные реформы «нового курса». 

Сравнивать экономическую политику 

Англии и США в период кризиса. 

Анализировать внешнюю политику 

Англии в 1930-е годы. Приводить 

аргументы, свидетельствующие об угрозе 

фашизма во Франции. Объяснять 

причины установления тоталитарных 

режимов в Италии, Германии, Испании. 

Особенности прихода к власти фашистов в 

данных странах. Объяснять, какие задачи 

стояли перед Японией, Индией, Китаем в 

1920-1930-е годы. Сравнивать пути к 

Устный опрос, 
практические задания 

21 Версальско-Вашингтонская система.  1 Устный опрос, 
практические задания 

22 Международные отношения в 1920-е гг. 1 Устный опрос, 
практические задания 

23 Страны Запада в 1920-е гг. США и 

страны Европы 

1 Устный опрос, 
практические задания 

24 Мировой экономический кризис 1929—

1933 гг. Великая депрессия. Пути 

выхода  

1 Устный опрос, 
практические задания 

25 Страны Запада в 1930-е гг. США: 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта.  

1 Устный опрос, 
практические задания 

26 Великобритания: национальное 

правительство 

1 Фронтальный, 
групповой, 
индивидуальные 
опросы 

27-28 Нарастание агрессии в мире. 

Установление нацистской диктатуры в 

Германии  

2 Устный опрос, 

практические задания 

29 Борьба с фашизмом. Народный фронт 

во Франции и Испании. Гражданская 

война в Испании. Австрия: от 

демократии к авторитарному режиму  

1 Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальные 

опросы 

30 Международные отношения в 1930-е гг. 

Политика «умиротворения» агрессора  

1 Устный опрос, 

практические задания 

31 Восток в первой половине ХХ в.  1 Творческие 



модернизации в Японии, Китае и Индии. 

Выделять особенности общественного 

развития. Объяснять сходство и различие 
в развитии стран континента. Объяснять 

причины распада Версальско-

Вашингтонской системы договоров. 

Оценивать роль Лиги Наций в 

международной политике в 1930-е годы.  

задания, 
презентация 

32   Повторительно-обобщающий урок: 

«Межвоенный период (1918—1939)».  

 

1 Проверочная 

работа 

33 Тема 4 Советский 

союз в 1920—1930-х 

гг. 

16 ч Экономический и политический кризис 

начала 1920-х гг. Переход к нэпу.  

1 Объяснять причины перехода к нэпу.  

Сравнивать задачи и мероприятия 

политики военного коммунизма и нэпа.  

Характеризовать сущность и значение 

новой экономической политики.  

Объяснять, в чем заключались 

предпосылки объединения советских 

республик и основные варианты 
объединения. Характеризовать 

принципы, в соответствии с которыми 

произошло образование СССР.  

Раскрывать существенные черты 

национальной политики в 1920-е гг.. 

Раскрывать причины, основное 

содержание и последствия 

внутрипартийной борьбы в 1920-е  

Объяснять, в чем состояли причины, 

характер и итоги индустриализации в 

СССР. Рассказывать о ходе 
индустриализации в стране и своем городе, 

районе (привлекая материалы 

краеведческих музеев, воспоминания 

участников и т. д.). Сравнивать первую и 

вторую пятилетки, выявлять черты 

сходства и различия. Объяснять, в чем 

состояли причины, характер и итоги 

коллективизации в СССР.  

Рассказывать о ходе коллективизации в 

стране и своем городе, районе (привлекая 

материалы краеведческих музеев, 

воспоминания участников и т. д.). 
Характеризовать особенности колхозного 

строя в конце 1930-х гг. Раскрывать 

сущность и последствия политических 

процессов 1930-х гг. Сопоставлять, как 

оценивались итоги социально-

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальные 

опросы 

34 Экономика нэпа. 1 Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальные 

опросы 

35 Образование СССР. Национальная 

политика в 1920-е гг.  

1 Фронтальный, 

групповой, 
индивидуальные 

опросы 

36-37 Политическое развитие в 1920-е гг. 2 Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальные 

опросы 

38 Международное положение и внешняя 

политика СССР в 1920-е гг. 

1 Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальные 

опросы 

39 Культурное пространство советского 

общества в 1930-е гг. 

1 Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальные 

опросы 

40-41 «Великий перелом». 

Индустриализация. 

2 Фронтальный, 
групповой, 

индивидуальные 

опросы 

42-43 Коллективизация сельского хозяйства. 2 Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальные 

опросы 

44-45 Политическая система СССР в 1930-е 

гг. 

2 Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальные 

опросы 



46 Советская национальная политика в 

1930-е гг. Культурное пространство 

советского общества в 1930-е гг. 

1 экономического и политического развития 

СССР в 1920–1930-е гг. в Конституции 

1936 г. и как они оцениваются в учебнике.  
Характеризовать внутриполитическую 

ситуацию в СССР к концу 1930-х 

гг.Характеризовать направления и 

важнейшие события внешней политики 

Советского государства в 1930-е гг.  

Проводить анализ источников по истории 

международных отношений 1930-х гг. и 

использовать их для характеристики 

позиции СССР. 

Приводить и сравнивать излагаемые в 

учебнике и научно-популярной литературе 

оценки Мюнхенского соглашения, 
советско-англо-французских переговоров и 

советско-германского пакта о ненападении, 

высказывать и аргументировать свою 

точку зрения  

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальные 
опросы 

47 СССР и мировое сообщество в 1929—

1939 гг. 

1 Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальные 

опросы 

48   Повторительно-обобщающий урок: 

«Советский союз в 1920—1930-х гг».  

 

1 Проверочная 

работа 

49 Тема 5. Вторая 

мировая война 

1939—1945 гг. 

2 ч Вторая мировая война 1939—1945 гг.  1 Объяснять причины Второй мировой 

войны. Анализировать готовность 

главных участников к войне. Показывать 

на карте и комментировать основные 

события и районы боевых действий. 

Объяснять направления взаимодействия 

союзников.  

Фронтальный, 
групповой, 
индивидуальные 

опросы 

50 Итоги Второй мировой войны. 1 Фронтальный, 
индивидуальные 
опросы 

51 Тема 6. Великая 

Отечественная 

война. 1941—1945 гг. 

13 ч СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

1 Показывать на карте территориальные 

приобретения СССР с сентября 1939 г. по 
июнь 1941 г.  

Объяснять, в чем состояли причины и 

последствия советско-финляндской войны  

Характеризовать советско-германские 

отношения накануне Великой 

Отечественной войны. Объяснять 

причины поражения Красной Армии в 

начальный период войны.  

Рассказывать о крупнейших сражениях 

войны, используя карту.  

Характеризовать предпосылки коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной 
войны. Характеризовать жизнь людей в 

годы войны, привлекая информацию 

исторических источников.  

Представлять биографические справки, 

очерки о выдающихся тружениках тыла.  

Объяснять причины успеха советского 

контрнаступления под Сталинградом и 

Фронтальный, 
групповой, 
индивидуальные 
опросы 

52 Начало Великой Отечественной войны 1 Устный опрос, 
историческая карта 

53 . Первый период войны (22 июня 1941 

— ноябрь 1942 г.). 

1 Устный опрос, 
историческая карта 

54-55 Поражения и победы 1942 г. 

Предпосылки коренного перелома. 

2 Фронтальный, 
групповой, 
индивидуальные 

опросы 

 

56 

Человек и война: единство фронта и 

тыла. 

1 Творческие 

задания, 
презентация 

57-58 Второй период Великой Отечественной 

войны. Коренной перелом (ноябрь 

1942—1943 г.). 

2 Устный опрос, 
историческая карта 

59 Народы СССР в борьбе фашизмом 1 Фронтальный, 
индивидуальные 
опросы 



60-61 Третий период войны. Победа СССР в 

Великой Отечественной войне.  

2 победы в Курской битве.  

Сравнивать Сталинградское сражение и 

Курскую битву.  
Объяснять причины победы СССР в 

Великой Отечественной войне и в войне с 

Японией.  

Характеризовать решения Ялтинской и 

Потсдамской конференций, итоги Второй 

мировой войны.  

Устный опрос, 
историческая карта 

62   Окончание Второй мировой войны. 1 Устный опрос, 
историческая карта 

63   Советская разведка и контрразведка в годы 

Великой Отечественной войны 
Практические задания по теме «Великая 

Отечественная война» 

1 Проверочная 

работа 

64 Повторение  5 ч Итоговая контрольная работа 1 Систематизировать и обобщать 

исторический материал по истории 

России в XX веке 

Контрольная работа 

65-66 Защита проектов 2 Защита проектов, 
презентации 

67-68 Итоговое повторение по курсу истории 

10 класса 

2 Творческие задания, 
индивидуальные 

опросы 



Календарно – тематическое планирование. 10 класс история 

№ 

п.п 

 

Тема урока 

Кол – 

во 

часов 

Дата проведения ДЗ 

План Факт 

Тема I Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 6    

1 «Новый империализм». Происхождение первой 

мировой войны 

1   §4 

2 Россия и мир накануне Первой мировой войны.  1   §1 

3-4 Первая мировая война. 1914—1918 гг.  2   §5-6 

5 Российская империя в Первой мировой войне. 1   §2 

6 Повторительно-обобщающий урок.  

Проверочная работа 

1    

 Тема 2. Россия в годы «великих потрясений» 13    

7-8 Великая российская революция: февраль 1917 г. 2   §3 

9-10 Великая российская революция: октябрь 1917 г 2   §4 

11 Первые революционные преобразования 

большевиков.  

1   §5 

12-13 Экономическая политика советской власти. 

Военный коммунизм. 

2   §6 

14-15 Гражданская война. 2   §7 

16 Революция и Гражданская война на национальных 

окраинах 

1   Стр 

70-77 

17 Идеология и культура периода Гражданской 

войны. 

1   §8 

18 Практические задания по теме «Россия в годы 

«великих потрясений» 

1    

19 Повторительно-обобщающий урок.  

Проверочная работа 

1    

 Тема 3. Межвоенный период (1918—1939). 13 ч    

20 Последствия войны: революции и распад империй  1   §5-6 

21 Версальско-Вашингтонская система.  1   §7 

22 Международные отношения в 1920-е гг. 1   §8 

23 Страны Запада в 1920-е гг. США и страны Европы. 1   §8 

24 Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. 

Великая депрессия. Пути выхода  

1   §9 

25 Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» 

Ф.Д. Рузвельта.  

1   §10 

26 Великобритания: национальное правительство 1   §11 

27 

28 

Нарастание агрессии в мире. Установление 

нацистской диктатуры в Германии  

2   §12-

13 

29 Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции 

и Испании. Гражданская война в Испании. 

Австрия: от демократии к авторитарному режиму  

1   §11 

30 Международные отношения в 1930-е гг. Политика 

«умиротворения» агрессора  

1   §17 



31 Восток в первой половине ХХ в.  1   §14 

32 Повторительно-обобщающий урок.  

Проверочная работа 

1    

Тема 4 Советский союз в 1920—1930-х гг. 16    

33 Экономический и политический кризис начала 

1920-х гг. Переход к нэпу.  

1   §9 

34 Экономика нэпа. 1   §10 

35 Образование СССР. Национальная политика в 

1920-е гг.  

1   §11 

36-37 Политическое развитие в 1920-е гг. 2   §12 

38 Международное положение и внешняя политика 

СССР в 1920-е гг. 

1   §13 

39 Культурное пространство советского общества в 

1920-е гг. 

1   §14 

40-41 «Великий перелом». Индустриализация. 2   §15 

42-43 Коллективизация сельского хозяйства. 2   §16 

44-45 Политическая система СССР в 1930-е гг. 2   §17 

46 Советская национальная политика в 1930-е гг.  1   §18 

47 СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг. 1   §19 

48 Повторительно-обобщающий урок.  

Проверочная работа 

1    

Тема 5. Вторая мировая война 1939—1945 гг. 2    

49 Вторая мировая война 1939—1945 гг.  1   §18 

50 Итоги Второй мировой войны.  1   §18 

Тема 6. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 13    

51 СССР накануне Великой Отечественной войны. 1   §20 

52 Начало Великой Отечественной войны.  1   §21 

53 Первый период войны (22 июня 1941 — ноябрь 

1942 г.). 

1   §22 

54-55 

 

Поражения и победы 1942 г. Предпосылки 

коренного перелома. 

2   §23 

56 Человек и война: единство фронта и тыла. 1   §23 

57-58 Второй период Великой Отечественной войны. 

Коренной перелом (ноябрь 1942—1943 г.). 

2   §24 

59 Народы СССР в борьбе фашизмом 1   Стр 

51-55 

60-61 Третий период войны. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне.  

2   §25 

62 Окончание Второй мировой войны. 1   §25 

63 Советская разведка и контрразведка в годы Великой 

Отечественной войны Практические задания по 

теме «Великая Отечественная война» 

1   Стр 

67-72 

 Итоговое повторение 5    

64 Контрольная работа 1    

65-66 Защита проектов 2    

67-68 Итоговое повторение по курсу истории 10 класса 2    



 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «История» для 11 класса составлена  на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО);  

Историко-культурного стандарта; Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобреной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); Рабочая программа по 

предмету «История»  разработана в соответствии  с  Приказом № 576, от 08.06.2015 

министерства образования и науки РФ о введении новой линии учебников по отечественной 

истории; Учебным планом  МОУ СШ № 140 Советского района Волгограда 

 Планирование ориентировано на учебник ФГОС «Россия в мире. 11 класс. Базовый уровень», 

авторы: О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин, 5-е издание, М., «Дрофа», 

2018. 

           
Цели и задачи исторического образования 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной 264 картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 

роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История» 

(базовый уровень) в старшей школе являются: 1) формирование представлений о современной 

исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 2) овладение комплексом знаний об 

истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 3) формирование умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 4) овладение 

навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 

источников; 5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике 

Место учебного предмета в учебном плане 

предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного 

предмета в 10–11-х классах. Структурно предмет «История» на базовом уровне включает 

учебные курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода гг. — 

(«История России»). 

Программа составлена из расчета 68 часов (10 класс) и 68 часов (11 класс) на изучение курсов 

отечественной и всемирной истории. Всего: 136 часов. 

Количество часов Класс 

10 класс 11 класс 

в неделю 2 2 

в год 68 68 

 

Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса 

Личностные 

• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина своей 

страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и 

уроков исторического пути, пройденного страной, её народами;  



• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему;  

• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность;  

• способность к определению своей позиции и ответственному поведению;  

• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и 

других народов;  

• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, 

государств.  

Метапредметные 

• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний;  

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи;  

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);  

• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога;  

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли;  

• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские 

задачи;  

• представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том 

числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин 

формации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;  

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания;  

• организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;  

• оценивать собственные действия, учебные достижения.  

Предметные  

• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических 

событий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации;  



• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории 

России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

• применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических 

фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей;  

• применять различные методы исторического анализа;  

• самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, 

явлений; 

• осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации для 

реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений;  

• осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника;  

• критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 

изобразительных источников;  

• конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом 

развитии на фактическом материале;  

• применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта;  

• определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий и 

личностям прошлого;  

• различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

 • конструктивно применять исторические и историкокультурные знания в социальной практике, 

общественной деятельности, межкультурном общении. 

 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 



 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

Формы контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля как: текущий, 

тематический, итоговый. Формы контроля: устный опрос, практическая работа, 

дифференцированный индивидуальный письменный опрос, терминологический диктант, 

творческая работа, тестирование, решение познавательных задач, проверочные и контрольные 

работы. 

Критерии оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Контроль знаний учащихся осуществляется на каждом уроке в виде устного контроля, теста, 

самостоятельной работы. Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний. При 

оценке ответа учащихся необходимо руководствоваться следующими критериями: 

Критерии 

5 (отлично) 

4(хорошо) 



3 (удовлетворительно) 

2 (неудовлетворительно) 

Критерии и нормы оценки  устных и письменных ответов 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
1Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.  

3.Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 4.Последовательно, 

четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 5.Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

6.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик: 
1.Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

3.Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

4.Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик: 
1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 
2.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 
4.Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 
5.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте. 



6.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну – 

две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 
1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 
2.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов. 

3.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

4.Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 
5.Полностью не усвоил материал. 

Критерии оценивания (тестирование). 

Тесты оцениваются в школьных отметках («5», «4», «3», «2»). Обучающиеся должны усвоить, 

что задание должно быть выполненным не менее чем на 51 %. 

Отметка «5» выставляется за 100% – 90% выполнения работы, 

Отметка «4» выставляется за 84% – 68% выполнения работы, 

Отметка «3» выставляется за 67% – 51% выполнения работы, 

Отметка «2» выставляется за 50% и менее. 

Промежуточная аттестация проходит в форме тестирования. 

Параметры внешней оценки проекта. 

значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой тематике; 

корректность используемых методов исследования и методов обработки получаемых 

результатов; 

активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными возможностями; 

коллективный характер принимаемых решений; 

характер общения и взаимопомощи ,взаимозаменяемости участников проекта; 

необходимая и достаточная глубина проникновения в проблем ,привлечение знаний из других 

областей; 

доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения выводы; 

эстетика оформления результатов выполненного проекта; 

умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность ответов каждого 

члена групп. 

 

 

 



Содержание тем учебного  предмета 
Введение. Основные тенденции глобального развития и место России в мировом сообществе. 

Особенности периода новейшей истории. 

 I. Россия и мир в начале XX века (7ч) 
Новые тенденции в развитии общества. Индустриальная цивилизация Запада и проблемы 

модернизации в России. Страны Запада: характерные черты общества и экономического 

развития. 
Научно-технический прогресс. Центры и периферия индустриального общества. Процесс 

модернизации в России и его особенности. Социальная структура общества на Западе, в России и 

на Востоке. Идейные течения, образование первых политических партий в России. 

Первая российская революция: становление конституционной монархии. Предпосылки, причины 

и этапы революции. Нарастание конфронтации между властью и обществом. Русско-японская 

война. Радикализация общественного движения. Формы революционной борьбы. Выступления 

рабочих, крестьян и интеллигенции. Всероссийская октябрьская стачка. Деятельность Советов. 

Реформа политического строя. Манифест 17 октября. Природа нового политического строя. 
Образование системы политических партий. Революционные партии: социал-демократы и 

социалисты-революционеры. Либеральные партии: кадеты и октябристы. Организации правых. 

Начало российского парламентаризма: I Государственная Дума. 

Российское общество и реформы. Программа правительства П.А. Столыпина. Начало аграрной 

реформы. Окончание первой российской революции. Третьеиюньский режим. Основные 

направления аграрной реформы. Создание частновладельческих крестьянских хозяйств. 
Непоследовательность реформаторского курса. 

Россия в системе мирового рынка и международных союзов. Особенности развития российской 

экономики. Роль государства в хозяйственной жизни страны. Экономический подъем в России. 

Россия на фоне индустриальных стран Запада. Основные направления внешней политики России. 
Отношения с Китаем и Японией. Россия в системе военно-политических союзов. 

II.  Первая мировая война и революционные потрясения  (11ч) 
Первая мировая война. Геополитическая обстановка накануне войны. Причины войны. Планы 

России, ее союзников и противников. Начало Первой мировой войны. Основные театры военных 

действий. Военные действия в 1914 г. Роль восточного фронта в Первой мировой войне. Военные 

кампании 1915-1917 гг. Социально-экономическая и внутриполитическая ситуация в России и 

других воюющих странах. Выход России из войны. Окончание Первой мировой войны. 

Российская революция 1917 года. Революционные события февраля 1917 г.: падение монархии, 

отречение Николая II. Образование Временного правительства. Формирование Советов. 

Послефевральский политический режим. Создание правительственной коалиции, политические 

кризисы. “Апрельские тезисы” В. И. Ленина. Курс большевиков на социалистическую 

революцию. Выступление Л. Г. Корнилова. Большевизация Советов. Октябрь 1917 г.: приход к 

власти большевиков. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты Советской власти. 

Установление новой власти на местах. Политические преобразования в Советской России. 
Система центральных и местных органов управления Советского государства. Образование 

коалиционного большевистско-левоэсеровского правительства. Судьба Учредительного 

собрания. Различные точки зрения на революционные события 1917г. 

Гражданская война в Россия. Причины и особенности гражданской войны, ее временные рамки. 
Война “внутри демократии”. Брестский мир. Борьба за Советы весной 1918 г. Комуч и восстание 

Чехословацкого корпуса. Строительство Красной Армии. Л. Д. Троцкий. Распад большевистко- 

левоэсеровского блока. Формирование однопартийной системы в Советском государстве.  
Принятие Конституции РСФСР. Борьба между “красными” и “белыми”. Расширение белого 

движения и иностранная интервенция. Победы Красной Армии над войсками А. В. Колчака и А. 

И. Деникина. Связь гражданской войны с социальной и экономической политикой большевиков. 

Политика “военного коммунизма” и ее результаты. Крестьянские восстания. Завершение 

гражданской войны в европейской части страны. Причины победы большевиков в гражданской 

войне. 
Образование СССР. Российская революция и национальный вопрос. Создание РСФСР. 



Национальные государства в годы гражданской войны. Объединение советских республик и 

образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. Итоги войны. Мирные 

предложения. Условия перемирия с Германией и ее союзниками. Противоречия между странами- 

победительницами по поводу принципов послевоенного урегулирования. Версальский мирный 

договор и его последствия. Мирные договоры с союзниками Германии. Проблема России на 

переговорах о мире. Распад империй и образование новых государств в Европе. Революционные 
процессы в Европе. Создание новых национальных государств. 

 III. Мир в межвоенный период( 4ч) 
Мировой экономический кризис. Экономическое развитие стран Запада в 20-е гг. Предпосылки 

экономического кризиса. “Великая депрессия” в США. Ф. Д. Рузвельт. Основные мероприятия 

“Нового курса”. Выход США из кризиса. Проявление кризисных явлений в разных странах мира. 

Выход из кризиса, предложенный левыми силами. Политика “Народного фронта” во Франции. 
Тоталитарные режимы в Европе. Тоталитарная идеология. Природа тоталитаризма. 

Установление фашистского режима в Италии. Корпоративное государство в Италии: вариант 

тоталитарной диктатуры. Экономический и политический кризис в Германии. Приход к власти в 

Германии национал-социалистов. Гитлеровский режим. Нацистская партия. Милитаризация 

страны. Агрессивная внешняя политика. Тоталитарные и авторитарные режимы в других странах 

Европы. Нестабильность авторитарного и тоталитарного путей преодоления кризиса. 
Модернизация в странах Востока. Страны Востока после окончания Первой мировой войны. 

Распад Османской империи и рождение новой Турции. Внутренняя политика К. Ататюрка.  
Национально-освободительное движение в Индии и его особенности. Идеология гандизма. 

Революционные события в Китае. Сунь Ятсен. Гоминьдан после смерти Сунь Ятсена. 
Гражданская война в Китае. 

 IV.Социалистический эксперемент в СССР (8ч) 
Советская Россия в годы НЭПа. Кризис власти РКП(б) и политики “военного коммунизма”. 

Нарастание крестьянских выступлений. Кронштадтское восстание. X съезд РКП(б). Переход к 

новой экономической политике (НЭПу). Основные направления НЭПа. Восстановление и 

развитие промышленности и сельского хозяйства. Проблема многоукладности народного 

хозяйства. Трудности НЭПа. Противоречия между экономической и политической системами 

СССР в период НЭПа. Расширение торговой сети и сферы услуг. Изменение социальной 

структуры общества: рост численности пролетариата, появление “нэповской” буржуазии, 

увеличение числа государственных служащих. “Культурная революция”. Политическая борьба в 

большевистской партии после смерти В.И. Ленина. Усиление позиций И.В. Сталина в советском 

руководстве. 
Пути большевистской модернизации. Особенности модернизации в СССР. Свертывание НЭПа. 

Курс на индустриализацию и коллективизацию и его последствия. Форсированная 
индустриализация и ее источники. Насильственная коллективизация. Массовые репрессии. 

Советская экономическая модель. Режим личной власти вождя. Изменения социальной 

структуры общества, деформация общественного сознания. Конституция 1936 г.: несоответствие 

демократического характера конституции и социально-политических реалий советского 

общества. 

СССР в системе международных отношений. Советская внешняя политика и проблема мировой 

революции. Генуэзская и Локарнская конференции. Полоса международного признания СССР. 
Лига Наций. Дальневосточная политика СССР. Советско-китайский конфликт на КВЖД. 

Советская помощь Китаю в борьбе с японской агрессией. Советско-японский вооруженный 

конфликт в районе озера Хасан. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Советская 

политика в условиях роста военной угрозы в Европе. Изменение внешнеполитического курса 

СССР после прихода к власти нацистов в Германии. Политика коллективной безопасности. 

Создание блока фашистских государств. Крах системы послевоенного урегулирования. 
Дипломатические маневры накануне Второй мировой войны. Мюнхенское соглашение 1938 г. И 

политика “умиротворения” агрессоров. Захваты фашистской Германии и Италии в Европе. 
Неудача советско-англо-французских переговоров летом 1939 г. Заключение пакта о 

ненападении с Германией. Разграничение сфер влияния в Европе. 



 V. Вторая мировая война. Великая Отечественная война (8) 
Агрессия Германии и Италии в Европе. Причины войны. Периодизация. Нападение гитлеровской 

Германии на Польшу. Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. 

“Странная война” на Западе. Оккупация Германией Дании и Норвегии. Разгром и капитуляция 

Франции. “Битва за Англию”. Военные действия в Северной Африке. Агрессия Германии и 

Италии на Балканах. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укреплению военной мощи 

СССР. Внешняя политика СССР в условиях начала Второй мировой войны. Советско- 

финляндская война и ее результаты. Расширение территории СССР в 1940 г.: присоединение 

Бессарабии, Северной Буковины и Прибалтики. 

Начало Великой Отечественной войны. Нападение Германии на СССР. Причины неудач 

Красной Армии летом и осенью 1941 г. Преобразование органов государственного и военного 

управления. 
Мобилизационные усилия первых месяцев войны. Оборона Москвы. Провал германского плана 

молниеносной войны. Контрнаступление Красной Армии под Москвой зимой 1941-1942 гг. 
Ситуация на фронте весной и летом 1942 г. Наступление немецкой армии на юге летом 1942 г. 

Начало Сталинградской битвы. Военные действия в Северной Африке и на Тихом океане. 
Образование Антигитлеровской коалиции. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких армий под 

Сталинградом - начал коренного перелома. Массовый героизм советских солдат и офицеров - 

важнейший фактор победы под Сталинградом. Наступление Красной Армии зимой 1942 - весной 
1943 гг.: освобождение Кавказа, прорыв блокады Ленинграда, наступление на центральных 

участках фронта. Планы воюющих сторон на лето 1943 г. Битва на Курской дуге и ее значение. 
Переход стратегической инициативы к Красной Армии. Освобождение левобережной Украины. 

Битва за Днепр. Сражения в Северной Африке и на Тихом океане в 1942 – 1943 гг. Тегеранская 

конференция. Итоги второго периода войны. Война и советское общество. Перестройка 

советской экономики в условиях войны. Тыл в годы Великой Отечественной войны. Изменение 

политики в отношении церкви. Положение на территориях, подвергшихся немецкой оккупации. 

Борьба с оккупационным режимом. Роль партизанского движения в борьбе с немецко- 
фашистской агрессией. 

Победа Антигитлеровской коалиции. Завершение Второй мировой войны. Стратегическая 

обстановка к началу 1944 г. Наступательные операции советских войск зимой-весной 1944 г. 

Наступление советских войск в Белоруссии - операция “Багратион”. Изгнание врага с территории 

СССР. Начало освобождения стран Восточной и Центральной Европы. Открытие второго 

фронта. 
Военные действия на Западе в 1944 г. Движение Сопротивления. Берлинская операция. 

Завершение войны в Европе. Окончание Великой Отечественной войны. Разгром Японии. 
Берлинская (Потсдамская) конференция. Историческое значение победы Советского Союза в 

Великой Отечественной войне. Итоги Второй мировой войны. 

 VI. Биполярный мир и “холодная война” (4ч) 
Начало противостояния СССР и Запада. Политические последствия войны. Противоречия 

между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Начало “холодной войны”. Установление в 

странах Восточной Европы просоветских режимов. Создание СЭВ. Включение стран Западной 

Европы в орбиту влияния США. Создание НАТО. Гонка вооружений. Начало ядерного 

противостояния. Первое столкновение Востока и Запада: война в Корее и ее результаты. Мир на 

грани ядерной войны. Смена ориентиров советской внешней политики после смерти И.В. 

Сталина. Поиск диалога со странами Запада. Встреча руководителей СССР, США, Англии и 

Франции в Женеве в 1955 г. Установление дипломатических отношений с ФРГ. Создание ОВД. 

Возведение “Берлинской стены”. Карибский кризис. Борьба за влияние в “третьем мире”. Война 

во Вьетнаме. 
От разрядки к новому противостоянию. Начало разрядки международной напряженности. 

Достижение советским блоком военно-стратегического паритета с Западом. Договор ОСВ-1. 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Размещение советских ядерных ракет в 

Восточной Европе, начало войны в Афганистане. Окончание разрядки. Нарастание 



конфронтации между СССР и странами Запада, возобновление гонки ядерных вооружений. 

Обострение идеологической борьбы на международной арене. 

 VII. СССР и социалистические страны Европы (5ч) 
СССР: От Сталина к началу десталинизации. Экономические последствия войны. Переход 

промышленности на выпуск гражданской продукции. Восстановление экономики. Отмена 

карточной системы и денежная реформа. Сталинская диктатура: ужесточение политического 

режима. Усиление идеологического давления на общество. Новый виток репрессий во второй 

половине 40-начале 50-х гг. Смерть И. В. Сталина. Приход к власти нового руководства во главе 

с Н.С. Хрущевым. Освоение целины: успехи и неудачи. Улучшение жизни колхозников. 
Наступление на подсобные хозяйства. Социальная политика: рост заработной платы, массовое 

жилищное строительство. ХХ съезд КПСС, критика сталинизма. Начало процесса реабилитации. 
Новая программа партии – утопические планы построения коммунизма. Десталинизация. 

Противоречивость политики Н.С. Хрущева. Рост недовольства политическим и экономическим 

курсом Н.С. Хрущева среди части партийного и государственного руководства и населения. 

Снятие Н.С. Хрущева с партийных и государственных постов. Итоги реформ. 
Кризис “развитого социализма”. Приход к власти Л.И. Брежнева. Нарастание консервативных 

тенденций в политической жизни. Власть номенклатуры. Конституция 1977 г. Закрепление 

руководящей роли Коммунистической партии в жизни советского общества. Экономическая 

реформа 1965 года. Попытки внедрения принципов хозрасчета, самофинансирования и 

самоокупаемости. Продолжение экстенсивного развития, убыточность большинства колхозов и 

совхозов. Концепция “развитого социализма”. Кризис догматизированной идеологии. Критика 

советской политической системы диссидентами. Правозащитное движение. Углубление кризиса 

“развитого социализма”. 
Социализм в Восточной Европе. Господство коммунистических партий в политической, 

экономической и духовной сферах жизни стран Восточной Европы. Методы и средства 

строительства социализма. Конфликт Тито – Сталин. Югославский вариант социализма. 

Проблема разделенной Германии. События 1956 г. в Польше. Восстание в Венгрии. Участие 

советских войск в венгерских событиях. “Пражская весна” 1968 г., ввод войск стран ОВД в 

Чехословакию. “Доктрина Брежнева”. Кризис 1980-1981 гг. в Польше. ”. 

 VIII. Запад и “третий мир” во второй половине XX века(5ч) 
Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-х годах. Возрастание экономической и 

политической роли США после второй мировой войны. Превращение США в сверхдержаву и 

лидера западного мира. Внешняя и внутренняя политика США. Политическая жизнь Западной 

Европы. Политические партии и движения. Формирование экономической политики в рамках 

концепции “государства благосостояния”. Успехи и неудачи политики “государства 
благосостояния”. Изменения в социальной структуре общества. Научно-техническая революция и 

общество в 70-80-х гг. Новый этап НТР и его последствия. 
Социально-экономические и политические процессы в странах Запада. Влияние массовых 

общественных движений на внутреннюю и внешнюю политику западных стран. Кризис 

“государства благосостояния”. Восстановление позиций консерватизма и консервативных 

партий. Неоконсервативная модель экономического развития. 
Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. Деколонизация и выбор 

пути развития странами Азии и Африки. Прозападная модернизация в Южной Азии. 
Образование Индии и Пакистана. Превращение Индии в сильнейшую экономическую и военную 

державу региона. Япония – экономический лидер Азиатского региона. Феномен “новых 

индустриальных стран”. Влияние ислама в странах Азии и Африки. Исламская революция в 

Иране. Идеи социализма в “третьем мире”. КНР: от “культурной революции” к рыночным 

реформам. Социализм во Вьетнаме и Северной Корее. Трансформация идей социализма в 

странах Азии и Африки. Ближневосточный конфликт. Особенности развития Латинской 

Америки. 
Политические и экономические проблемы региона. Кубинский социализм. Политическая 

нестабильность в Латинской Америке: Чили, Никарагуа. Современное положение в странах 

Латинской Америки. 

 IX. Россия в современном мире (9ч) 



СССР в период “перестройки”. М.С. Горбачев. Осознание властью необходимости 
экономических реформ. Курс на “ускорение”. Экономические преобразования. Провозглашения 

политики “перестройки” и “гласности”. Развитие процесса десталинизации общества. XIX 

партийная конференция и ее решения. I съезд народных депутатов СССР. Межрегиональная 

депутатская группа. Национальная политика. Возникновение национальных движений. “Новое 

мышление” и советская внешняя политика середины 80-х - начала 90-х гг. Возобновление 

советско-американского диалога. Улучшение отношений с Западной Европой. Вывод советских 
войск из Афганистана. Кризис власти. Борьба реформаторских и консервативных сил в 

партийном и государственном руководстве. Массовое движение за отмену монополии КПСС на 

власть. Межнациональные отношения и конфликты. Начало “парада суверенитетов”. 

Противостояние союзного и российского руководства. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Отношения между союзными республиками и Центром. Августовский 

политический кризис 1991 г., крах ГКЧП. Победа демократических сил. Крушение КПСС. 
Провозглашение независимости союзными республиками. Распад СССР. Образование СНГ. Крах 

социализма в Восточной Европе. Общие черты экономического и политического кризиса стран 

“реального социализма”. Оппозиционные движения в странах Восточной Европы. Влияние 

перестройки в СССР на внутриполитическое развитие этих стран. “Бархатные революции” конца 
80-х годов в странах Восточной Европы. Распад Восточного блока и преодоление биполярности 

мира. Экономические и политические последствия распада социалистической системы. 
Национальные конфликты. Рыночные реформы. 

Становление новой России. Провозглашение курса на создание в России гражданского общества 

и правового государства. Б.Н. Ельцин. Выбор пути экономических преобразований. Е.Т. Гайдар. 

Либерализация цен и ее последствия. Начало приватизации, ее издержки. Развитие частного 

предпринимательства. Формирование основ рыночной экономики. Два подхода к перспективам 

преобразований. Конфликт двух ветвей власти – исполнительно и законодательной. 
Политический кризис осени 1993 г. Основные политические силы. Выборы в Государственную 

думу и принятие новой Конституции РФ 12 декабря 1993 г. 
Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. Основные положения 

Конституции Российской Федерации. Курс на стабилизацию. Проблема отношений между 
федеральным центром, республиками и регионами. Два варианта разрешения противоречий 

между центром и регионами: Татарстан и Чечня. Чеченская проблема. Политическая жизнь в 

стране после 1993 г. Развитие многопартийности в России и ее особенности. Выборы в 

Государственную думу 1995 г. и президентские выборы 1996 г. Изменение в расстановке 

политических сил. Финансовый кризис 1998 г. и его последствия. Изменения в социальной 

структуре. Парламентские выборы 1999 г. и президентские выборы 2000 г.: новая расстановка 
политических сил. В. В. Путин. Стабилизация экономического и политического положения 

страны. Экономические преобразования. Формирование новой властной вертикали. 
Мир на пороге XXI века. Современная мировая цивилизация: пути развития. Россия в системе 

международных экономических отношений. Интеграционные процессы в Европе и других 

регионах. Проблемы национализма, сепаратизма и экстремизма в современном мире. 

Политическая ситуация в мире. Расширение блока НАТО. Отношения России с НАТО. Участие 

России в международной борьбе с терроризмом. Проблемы ядерной безопасности и ликвидации 

локальных войн и конфликтов. Международные организации и движения. Роль ООН в 

 современном мире. 

 X. Духовная жизнь(4ч) 
Развитие научной мысли. Теория относительности и новая физическая картина мира. 
Теоретические и экспериментальные достижения физики микромира. Развитие космологии. 

Познание тайн живой природы: физиология, генетика, психология. Учение о ноосфере. Научно-

технический прогресс. Развитие транспорта. Ядерное оружие и атомная энергетика. 

Ракетостроение и космонавтика. Информационные и компьютерные технологии. Интернет и 

мобильная, спутниковая телефонная связь. 

Основные тенденции развития мировой художественной культуры. Возникновение культуры 

авангардизма. Ее особенности и крупнейшие представители. Отражение жизни общества в 



реалистической литературе. Плюралистическая художественная культура конца ХХ века. 

Музыка. Архитектура. Массовая культура. 

Российская культура “серебряного века”. Культура “серебряного века”. Упадок и возрождение 

культуры России рубежа веков. Основные течения и направления русского искусства и 

литературы. Новаторство и традиции русской культуры. Стиль модерн в архитектуре. Русский 

модернизм и авангард. Влияние достижений культуры России на мировые художественные 

процессы ХХ века. 
Культура России: от соцреализма к свободе творчества. Революция и культура. Усиление 

партийного контроля над духовной жизнью общества и ее идеологизация. Отражение событий 

революции и гражданской войны в литературе. Социалистический реализм как официальное 

художественное направление. Советский кинематограф 20-30-х гг. Великая Отечественная война 

и художественная интеллигенция. Художественная культура второй половины ХХ века. Влияние 

десталинизации на духовную жизнь советского общества. Отражение советской 

действительности в произведениях литературы, искусства и кинематографе. Противоречивость 

духовной жизни советского общества. Официально-охранительная и не официозная тенденции в 

советской культуре. Основные тенденции развития постсоветской культуры. Музыкальное 

искусство. Архитектура. 

Основные итоги развития России (1 ч) 
Основные итоги развития Росии с древнейших времен до наших дней.Значение изучения 

истории .Опасность фальсификации прошлого России  в современных условиях. Фальсификация 

новейшей истории России-угроза национальной безопасности страны.



Календарно – тематическое планирование. 11 класс 

№ 

п.п 

 

Тема урока 

Кол – 

во 

часов 

Дата проведения  

План Факт  

1 Введение. Основные тенденции и результаты 

мирового исторического процесса к концу 19 века. 

1    

Тема 1 Россия и мир в начале 20 века  7  

2 Новые тенденции в развитии общества 1   §1 

3 Первая российская революция 1   §2-3 

4 Основные этапы первой российской революции 1   §2-3 

5 Первая российская революция и реформы 1   §2-3 

6 Российское общество и реформы. 1   §4 

7 Россия в системе мирового рынка и международных 

союзов 

1   §5 

8 Контрольная работа  по теме «Россия и мир в начале 

20 века» 

1    

Тема 2 Мировая война и революционные потрясения  

9 Первая  мировая война 1   § 6-7 

10 Первая мировая война 1   § 6-7 

11 Великая  российская революция 1917 года. 1   §8-9 

12 Великая  российская революция 1917 года. 1   §8-9 

13 Гражданская война в России 1   §10-11 

14 Гражданская война в России 1   §10-11 

15 Победа большевиков в России: причины и 

последствия 

1   §10-11 

16 От Советской Российской республики к СССР 1   §12 

17 Послевоенное урегулирование и революционные 

события в Европе 

1   §13 

18 Новая политическая карта Европы 1   §13 

19 Контрольная работа по теме      « Первая мировая 

война» 

1    

Тема 3 Мир в межвоенный период 4  

20 Мировой экономический кризис    §14 

21 Тоталитарные режимы в Европе 1   §15 

22 Модернизация в странах Востока 1   §16 

23 Урок обобщения по теме «Мир в межвоенный 

период» 

1    

Тема 4 Социалистический эксперимент в СССР  

24 Советская страна в годы НЭПа 1   §17 

25 Советская страна в годы НЭПа 1   §17 

26 Пути большевистской модернизации 1   §18-19 

27 Пути большевистской модернизации 1   §18-19 

28 Тоталитарный режим в СССР 1   §18-19 

29 СССР в системе международных отношений 1   §20-21 

30 СССР в системе международных отношений 1   §20-21 



31 Контрольная работа по теме «Социалистический 

эксперимент в СССР 

1    

Тема 5 Вторая мировая война  

32 Вторая мировая война 1   §22 

33 Агрессия гитлеровской Германии 1   §22 

34 СССР накануне Великой Отечественной войны. 1   §23 

35 Начало Великой  Отечественной войны 1   §24 

36 Коренной перелом 1   §25 

37 Семинарское занятие «Человек на войне» 1    

38 Победа Антигитлеровской коалиции 1   §26 

39 Контрольная работа  по теме «Вторая мировая 

война» 

1    

Тема 6 Биполярный мир и «холодная война»  

40 Начало противостояния 1   §27 

41 Мир на грани ядерной войны 1   §28 

42 От разрядки к новому противостоянию 1   §29 

43 Обобщение по теме «Биполярный мир» 1    

Тема 7 СССР и социалистические страны Европы  

44 СССР:  от Сталина к началу десталинизации. 1   §30 

45 Кризис «развитого  социализма» 1   §31 

46 Хрущев и Брежнев : судьба реформ 1   §31 

47 Социализм в Восточной Европе 1   §32 

48 Обобщение по теме «СССР и социалистические 

страны Европы» 

1    

Тема 8 Запад и «третий мир» во второй половине 20 века  

49 Общественно- политическое развитие Запада в 40-

60-х гг. 

1   §33 

50 Научно-техническая революция и общество в 70-80-

х гг. 

1   §34 

51 Страны Азии, Африки    1   §35-36 

52 Страны Латинской Америки 1   §1 

53 Обобщение по теме  Запад и « третий мир» 1    

Тема 9 Россия в современном мире  

54 СССР в период перестройки 1   §37-38 

55 СССР в период перестройки 1   §37-38 

56 Крах социализма в Восточной Европе 1   §39 

57 Становление новой России 1   §40 

58 Российская Федерация: новые рубежи в политике и 

экономике 

1   §41 

59 Российская Федерация: новые рубежи в политике и 

экономике 

1   §42 

60 Российская Федерация в начале 21 в 1   §43 

61 Мир на рубеже 20- 21 века 1   §44 

62 Международные отношения на рубеже 20- 21 века 1   §44 

Тема 10 Духовная жизнь  



63 Развитие научной мысли. Научно-технический 

прогресс. 

1   §45 

64 Основные тенденции развития мировой 

художественной культуры 

1   §46 

65 Культура России: от соцреализма к свободе 

творчества 

1   §48-49 

66 Контрольная работа по  теме« Духовная жизнь» 1    

67 Основные итоги развития России  1    

68 Итоговое повторение по курсу Россия и мир 1    



 Тематическое планирование 11 класс 

п/п Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Формы 

контроля 

11 класс 

1 Введение. 1ч Основные тенденции и результаты 

мирового исторического процесса к 

концу 19 века. 

1 Знать  об основных тенденциях и 

результатах мирового исторического 
процесса к концу XIX века. Давать 

общую характеристику периода 

новейшей истории. 

Беседа, практические 
задания 

2 Тема 1 Россия и мир 

в начале 20 века 

7 ч Новые тенденции в развитии общества 1  Знать: предпосылки, причины, 

характер революции хронологию 

событий, исторические персоналии.  

Давать оценку событиям.  Уметь  
анализировать документы, оценивать 

роль личности и исторических 

событий 

Устный опрос 

3 Первая российская революция 1 Работа с таблицей 

4 Основные этапы первой российской 

революции 
1 Фронтальный, групповой, 

индивидуальные опросы 

5 Первая российская революция и 

реформы 

1 Фронтальный, групповой, 
индивидуальные опросы 

6 Российское общество и реформы. 1 Устный опрос 

7 Россия в системе мирового рынка и 

международных союзов 
1 Устный опрос 

8 Контрольная работа  по теме «Россия и 

мир в начале 20 века» 
1 Контрольная работа 

9 Тема 2 Мировая 

война и 

революционные 

потрясения 

10 ч Первая  мировая война 1 Знать причины  Первой мировой 
войны, основные события на фронтах.  

 Знать: основные события революции. 

Уметь анализировать документы, 
работать с исторической картой,  

оценивать роль личности и 

исторических событий. Сравнивать 
однородные позиции.  Сопоставлять 

различные факты и процессы.  Делать 

аргументированные выводы 

Давать нравственную и правовую 
оценку конкретных ситуаций 

 

Устный опрос 

10 Первая мировая война 1 составление 

презентации, 
практические задания 

11 Российская революция 1917 года. 1 Участие в обсуждении 

проблемных вопросов 

12 Российская революция 1917 года. 1 Работа с 

историческими 
источниками 

13 Гражданская война в России 1  

14 Гражданская война в России 1 Участие в обсуждении 

проблемных вопросов 

15 Победа большевиков в России: 

причины и последствия 

1 практические задания 

16 От Российской республики Советов к 

СССР 

1 Устный опрос 

17 Послевоенное урегулирование и 

революционные события в Европе 
1 Устный опрос 

18 Новая политическая карта Европы 1 Устный опрос 

19 Контрольная работа по теме     

  « Первая мировая война» 
1 Контрольная работа 



20 Тема 3  Мир в 

межвоенный период 

4 ч Мировой экономический кризис 1 Знать историческую обусловленность 

современных общественных процессов. 

Уметь выделять основные факты, 

процессы и явления, характеризующие 
целостность и системность всемирной 

истории. 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями. 

Получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государства  

• сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них 

общее и различия;. 

Групповой опрос 

21 Тоталитарные режимы в Европе 1 Проблемные задания 

22 Модернизация в странах Востока 1 Подготовка творческой 

работы 

23 Урок обобщения по теме «Мир в 

межвоенный период» 
1 

Проверочная работа 

24 Тема 4 

Социалистический 

эксперимент в СССР 

8 ч Советская страна в годы НЭПа 2  Уметь анализируют особенности 

восстановления экономики в период 

НЭПа; определяют сущность новой 

экономической политики; характеризуют 

причины перехода к НЭПу, образования 

СССР; дают оценку деятельности лидеров 

Советского правительства 

определяют и обосновывают особенности 

репрессивной политики Советской власти; 

Устный опрос 

25 Пути большевистской модернизации 2 Проблемные задания 

27 Тоталитарный режим в  СССР 1 Участие в обсуждении 

проблемных вопросов 

 

28 

СССР в системе международных 

отношений 

2 Групповой опрос 

31 Контрольная работа по теме 

«Социалистический эксперимент в СССР 

1 Контрольная работа 

32 Тема 5. Вторая 

мировая война 

6 ч Вторая мировая война 1 Показывать на карте основные сражения 

второй мировой войны. Выявлять 

предпосылки, коренного перелома в ходе 

войны. Уметь выделять основные факты, 
процессы и явления, характеризующие 

целостность и системность всемирной 

истории. 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями. 
 Определять линии своего поведения как 

гражданина и патриота России, опираясь 

на опыт предков и собственные 

представления об историческом пути 

развития России, участвовать в дискуссиях 

Работа с исторической 
картой 

33 Агрессия гитлеровской Германии 1 Устный опрос 

34 СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 
1 Устный опрос 

35 Начало Великой  Отечественной войны 1 Работа с исторической 
картой 

36 Коренной перелом 1 Устный опрос 

37 Семинарское занятие «Человек на 

войне» 
1 Работа с историческими 

источниками 

38 Победа Антигитлеровской коалиции 1 Групповой опрос 

39 Контрольная работа  по теме «Вторая 

мировая война» 

1 Контрольная работа 

40 Тема 6 Биполярный 

мир и «холодная 

война» 

4 ч Начало противостояния 1 Называть условия соревнования 
социальных систем.  

раскрывать характерные черты «холодной 

войны» 

Получат возможность научиться: 

допускать существование различных точек 

зрения, принимать другое мнение и 

позицию, приходить к общему решению; 

Работа с 
историческими 

источниками 

41 Мир на грани ядерной войны 1  

42 От разрядки к новому противостоянию 1  

43 Обобщение по теме «Биполярный мир» 1 Проверочная работа 



задавать вопросы; осуществлять поиск 

нужной информации, выделять главное 

44  Тема 7 СССР и 

социалистические 

страны Европы 

5 ч СССР:  от Сталина к началу 

десталинизации. 
1 Умение кратко и развернуто давать 

ответы, оперировать понятиями 

Видеть причинно-следственные связи. 
Получат возможность научиться:  

анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

преобразовывать извлечённую 

информацию в соответствии с заданием 

(выделять главное, сравни-вать, выражать 

свое отношение) и представлять её в виде 

письменного текста 

Проблемные задания 

45 Кризис «развитого  социализма» 1 Устный опрос 

46 Хрущев и Брежнев : судьба реформ 1 Устный опрос 

47 Социализм в Восточной Европе 1 Групповой опрос 

48 Обобщение по теме «СССР и 

социалистические страны Европы» 
1 Проверочная работа 

49 Тема 8 Запад и 

«третий мир» во 

второй половине 20 

века 

5 ч Общественно- политическое развитие 

Запада в 40-60-х гг. 
1 Анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

преобразовывать извлечённую 

информацию в соответствии с заданием 

(выделять главное, сравни-вать, выражать 

свое отношение) и представлять её в виде 

письменного текста 

Составление плана  
 

50 Научно-техническая революция и 

общество в 70-80-х гг. 
1 Устный опрос 

51 Страны Азии, Африки    1 составление 
презентации, 

52 Страны Латинской Америки 1 составление 
презентации,  

53 Обобщение по теме  Запад и « третий 

мир» 

1 Проверочная работа 

54 Тема 9 Россия в 

современном мире   

 

9 ч СССР в период перестройки 1 Объяснять  основные термины и 

понятия темы. 

Характеризовать  особенности 
политического и социально-

экономического развития России и 

мира в изучаемом периоде истории 

Умение кратко и развернуто давать 
ответы, оперировать понятиями 

Видеть причинно-следственные связи. 

Получат возможность научиться:  
анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных сведений в 
СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения 
преобразовывать извлечённую 

Участие в обсуждении 
проблемных вопросов 

55 СССР в период перестройки 1 Участие в обсуждении 

проблемных вопросов 

56 Крах социализма в Восточной Европе 1 Составление плана 

57 Становление новой России 1 Устный опрос 

58 Российская Федерация: новые рубежи в 

политике и экономике 
1 Составление плана  

 

59 Российская Федерация: новые рубежи в 

политике и экономике 
1 Практические задания 

60 Российская Федерация в начале 21 в 1 практические задания 

61 Мир на пороге 21 века 1 Составление плана  
 

62 Международные отношения на рубеже 

20- 21 века 

1 составление 

презентации, 
практические задания 

63 Тема 10 Духовная 

жизнь  

5 ч Развитие научной мысли. Научно-

технический прогресс. 
1 составление 

презентации, 
практические задания 



64 Основные тенденции развития мировой 

художественной культуры 
1 информацию в соответствии с 

заданием (выделять главное, сравни-

вать, выражать свое отношение) и 

представлять её в виде письменного 
текста 

Защита проектов 

65 Культура России: от соцреализма к 

свободе творчества 
1 Подготовка творческой 

работы 

66 Контрольная работа по  теме 

« Духовная жизнь» 

1 Контрольная работа 

67 Основные итоги развития России  

 
1 Защита проектов 

68 Итоговое повторение 

по курсу Россия и 

мир 

1ч Итоговое повторение по курсу Россия и 

мир 

1 Систематизировать и обобщать 
исторический материал по истории России 

XX – начала XXI в.  

.Давать оценку ключевых событий и 

явлений отечественной истории и 

всеобщей новейшей эпохи, исторических 

личностей.  

Практические задания, 
Беседа  



 


