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Белая Холуница 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету история, предметная область – общественно-научная, 

составлена в соответствии с ФГОС СОО, на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования и с учётом 

Примерной программы основного общего образования по истории, примерной рабочей 

программы к учебнику В.А.Никонова, С.В.Девятова «История. История России. 1914 г.-

начало XXI в.» для 10–11 классов общеобразовательных организаций. М.: Русское слово, 

2019; «Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. 

Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций» / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко, А.Я. Юдовская и др. М.: 

Просвещение, 2014 и в соответствии с Положением о рабочей программе КОГОБУ СШ с 

УИОП г. Белой Холуницы.  

Целью школьного исторического образования является формирование у учащихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование личностной 

позиции в отношении к основным этапам развития российского государства и общества, а 

также к современному образу России.  

Задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном обществе. 

   воспитание учащихся в духе уважения к прошлым векам и традициям человечества; 

   освещение взаимодействия человека с окружающей природной средой, экономическое 

развитие древних обществ, различные формы социального и политического строя; 

   формирование умений выявлять и характеризовать наиболее яркие личности и их роль 

в истории и культуре; 

   исследование процесса становления идей и институтов, понимание которых 

необходимо современному человеку и гражданину; 

Согласно учебному плану на изучение истории отводится в 10 классе 68 часов в год, 1 

итоговая тестовая работа; 

в 11 классе 68 часов. 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 



 История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс: учеб. Для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / О.С. Сороко-Цюпа, А.О. 

Сороко-Цюпа. – М.: Просвещение, 2019. 

 История. История России. 1914 – начало XXI в.: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2 ч. Ч.1. 

1914-1945 / В.А.Никонов, С.В.Девятов. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 

2019. 

Срок реализации рабочей программы 2 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты 

 

Личностными результатами освоения курса истории являются: 

 Освоение демократических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека через знакомство с политическим развитием европейских 

государств и США в начале ХХ в., процессами трансформации политических идеологий и 

общественных движений (либерализма, консерватизма, социал-демократии, социализма, 

национализма); 

 сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса истории представлены тремя группами 

универсальных учебных действий. 

2. Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель / достигнута; 

 способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

 умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

3. Познавательные УУД: 

 умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный по иск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 



 умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

4. Коммуникативные УУД: 

 способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 

 способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты: 

 знать значение понятий промышленно-технологическая революция, модернизация, 

урбанизация, индустриальное общество, трест, синдикат, картель, антимонопольное 

законодательство, милитаризация, демократия, массовая политическая партия, 

консерватизм, либерализм, социализм, марксизм, национализм и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых исторических событий начала ХХ в.; 

 систематизировать важнейшие изменения, произошедшие в начале XX в. в 

индустриальном обществе, иллюстрировать теоретические суждения конкретными 

историческими фактами; 

 сопоставлять традиционное и индустриальное общество, выявлять их различия во всех 

сферах общественной жизни;  

 систематизировать исторический материал о направлениях демократизации 

политического устройства европейских государств и США, а также о политических 

партиях и политической борьбе в начале ХХ в. 

На предметном уровне в результате освоение курса истории на базовом уровне ученик 

научатся: 

 характеризовать этапы становления исторической науки; 

 раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике; 

 формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

 определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 

 владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 



 характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в 

мировом сообществе; 

 анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие различных стран в период Нового времени; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции автора и 

др.); 

 сравнивать развитие стран в Новое время; объяснять, в чем заключались общее черты и 

особенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета 

10 класс 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир в начале ХХ в. — предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-

технологическая революция как основа перемен. Индустриальное общество: главные 

векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности модернизации. 

Усиление регулирующей роли государства в экономике и социальный реформизм. Быт и 

образ жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и 

милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми 

странами экономического потенциала. Демократизация политической жизни. Партии и 

главные линии политической борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, 

либерализм, социализм. Либералы у власти. Эволюция социал-демократии в сторону 

социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём 

рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистических 

настроений. 

Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между 

главными колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер 

влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих 

блока: Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений. Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

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

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

войны.  «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и 

поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война на море. 

Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. 

Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и 

Антанта.  Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. 

Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. 

Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. Сражение 

под Амьеном.  Капитуляция государств Четверного союза. Человек и общество в условиях 

войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений.  Политические и морально-психологические последствия войны. 

Межвоенный период (1918 – 1939) 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества.  

«Восстание масс» — вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. 

Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших 

на путь реформ. Образование представителями леворадикального крыла в социал-

демократии коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала 

(Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных 

сил — образование и расширение влияния фашистских партий.  Революции, распад 

империй и образование новых государств как политический результат Первой мировой 

войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. Революция в 

Германии 1918—1919 гг. Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская 

советская республика 1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад 

Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. 

Революция в Турции 1918—1923 гг. и кемализм. 



Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников.  Программа «14 

пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору.   Идея Лиги Наций как гаранта сохранения 

мира. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско-

Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил 

между великими державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. 

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. 

Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. 

Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование новых военно-

политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские 

договоры 1925 г. Пакт Бриана - Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), 

торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. 

Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединенные Штаты. 

Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты 

богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие 

лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в 

Великобритании в 1926 г.  «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис 

Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г. восстание коммунистов в 

Гамбурге 1923 г., фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше (режим 

«санации») как режим личной власти с чертами военной диктатуры. Авторитарный режим 

М. Примо де Риверы в Испании — попытка создания корпоративного государства.  

Фашистский режим в Италии: от формирования коалиционного правительства в 1922 г. к 

установлению в 1926 г. тоталитарного фашистского режима на базе корпоративного 

государства. Идеология и политика итальянского фашизма. 

Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и общество 

в условиях «Великой депрессии». Социально-политические 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 — обеспечение прав граждан, 

социальные реформы и государственное регулирование.  Кейнсианство как идеология и 

практика государственного регулирования экономики: массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы — 

свертывание демократии, государственный контроль, использование насилия и внешняя 

экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины 

наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920—1930-е гг.  

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта: 

закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, 

Закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало 

социально-ориентированного этапа развития современного капиталистического 

государства как главный исторический итог «Нового курса». Реакция американского 

общества на «Новый курс» и отношение к Ф.Д. Рузвельту как к государственному 

деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 

1929—1933 г. в Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования 

коалиционных правительств и поиска национального согласия в Великобритании в 1930-е 

гг. 



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). Поджег 

Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, 

закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная 

ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского корпоративного 

государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. 

Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как 

террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество в эпоху 

Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в 

начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского 

фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на 

выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во 

Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет 

военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное 

законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности.  

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: 

левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа 

«Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны 

(1936—1939). Поддержка мятежников фашисткой Италией и нацисткой Германией 

Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. 

Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. 

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида.  Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. 

Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. 

Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм.  

Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний 

пересмотр Версальского договора нацисткой Германией в 193З—1936 гг. Агрессивные 

действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика 

«умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США.  

Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и 

присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости 

чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-

франко-советские переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), 

секретные соглашения к ним и их последствия. 

Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Проблема модернизации и 

сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское 

знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и 

революции в Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская революция 1911—1912 гг. 

Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение 

Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая модернизация и восстановление роли 

конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. 

Советское движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия 

Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг. Колониальные порядки 

и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский национальный 

конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их роль в 



ликвидации колониального режима. 

Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале ХХ в. Переход от 

картины мира, где царит окончательная истина к пониманию мира с точки зрения 

субъекта. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и 

иррационального (философия жизни, психоанализ). Формирование новой художественной 

системы периода модернизма (1880—1960-е гг.). Символизм — идейное направление в 

литературе, поэзии, музыке. Появление стиля модерн, основанного на идеях символизма, 

в пространственных видах искусства – архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т.д. 

Стремление в рамках стиля модерн реализовать стилевое единство, синтез искусств. 

Появление новых, параллельно с символизмом, направлений в искусстве – 

импрессионизма, постимпрессионизма. Рождение искусства авангарда, 

провозглашающего полную свободу творческого самовыражения (абстракционизм, 

экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.).  Идеи переустройства мира в 

конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре. Литература 

критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература «потерянного 

поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в начале ХХ 

века как новый вид массового искусства.  Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-

е гг. в результате наступления тоталитаризма.  Нью-Йорк — новый художественной центр 

мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе войны, искусство на 

службе у пропаганды. 

Вторая мировая война 

Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. 

Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. Политика СССР на начальном 

этапе Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение 

Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 

г. Великая Отечественная война — составная часть Второй мировой войны. Восточный 

фронт — главный фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на 

советско-германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. 

Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне.  Коренной перелом 

в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская битва. Переход летом 1943 

г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. Начало войны на Тихом океане. 

Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-

Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942. Перелом в 

войне на Тихом океане в 1943 г. Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-

Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск 

Северной Африки летом 1943. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение 

режима Муссолини в сентябре 1943 г. Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. 

Ленд-лиз. Тегеранская конференция «большой тройки» 2 ноября — 1 декабря 1943 г. 

Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. Нацистский «новый порядок» на 

оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз 

населения для принудительных работ. Насильственное переселение. Массовое 

уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение Сопротивления. 

Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в Югославии. 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии 

в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго 

фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на 

Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, 

Болгарии, Венгрии, Финляндии. Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в 



Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 

1945 г. Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4—11 

февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в апреле мае 1945 г. и взятие 

Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945. Решающая роль СССР в 

освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля—2 

августа 1945 г. Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. 

Лейте в октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 

г. Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской 

армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери.  Цена Победы для человечества.  Решающей вклад СССР в победу. 

Главный итог Второй мировой войны — разгром нацисткой Германии, фашисткой 

Италии и империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над 

фашизмом.  Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия 

преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 

демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры 

с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции.  Сан-Францистская 

конференция и проблема мирного договора с Японией.  Образование ООН. Нюрнбергский 

процесс над главными военными преступниками. Суды над коллаборационистами в 

Европе. Токийский процесс над главными японскими военными преступниками. 

Россия в период «Великих потрясений» 1914 – 1921 гг. 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Причины глобального конфликта. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования.  

Вступление России в войну. Боевые действия на австро-германском и Кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Неудача в Восточно-Прусской 

операции. Успехи 1914 г. Отступление русской армии в 1915 г. Брусиловский прорыв и 

его значение. Состояние армии. Массовый героизм воинов. Георгиевские кавалеры. 

Людские потери. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация 

и начало морального разложения армии. 

Война и экономика. Формирование военно-промышленных комитетов. Финансовые и 

транспортные проблемы. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций 

помощи фронту. Благотворительность. Взаимоотношения представительной и 

исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Отношение 

социалистов к войне: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Распутинщина и 

десакрализация власти. Нарастание экономического кризиса и смена общественных 

настроений: от патриотического подъема к усталости от войны и отчаянию. Рост 

революционных настроений. Война как революционизирующий фактор. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль—март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Движущие силы революционных событий. Роль 

Петроградского гарнизона в восстании. Генералитет и события в столице. Отречение 

Николая II от власти. Конец Российской империи. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Г.  Е.  Львов. Петроградский Совет рабочих 

и солдатских депутатов и его декреты. Приказ № 1. Революционная эйфория. Весна—

лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков. 

«Апрельские тезисы» В. И. Ленина. Нота Милюкова, правительственный кризис и 

формирование коалиции либералов и умеренных социалистов. I Всероссийский съезд 

Советов. Про вал наступления на фронте. Июльский кризис и конец «двоевластия». 



Новый состав правительства. А.  Ф.  Керенский. Православная церковь. Собор и 

восстановление патриаршества. Выступление генерала Л.  Г.  Корнилова против 

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

Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического 

кризисов. Большевизация Советов. Курс партии Ленина на вооруженное восстание. 

Деятельность ВРК Петроградского Совета. Л. Д. Троцкий. Вооруженное восстание в 

Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. II 

Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире и декрет о земле. Формирование Совета 

народных комиссаров. ВЦИК Советов. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. 

Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). В. И. Ленин как политический 

деятель. Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Слом старого 

и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Отделение Церкви от 

государства и школы от Церкви. Введение восьмичасового рабочего дня. Положение о 

рабочем контроле. Национализация промышленности. Принципы наделения крестьян 

землей. Созыв и разгон Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. 

Принятие Конституции РСФСР. Переговоры с Германией и ее союзниками. Заключение 

Брестского мира. Последствия подписания договора в Бресте. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. 

Формирование основных очагов сопротивления большевикам. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч, Директория, правительства и армии А.  В.  Колчака, А.  И.  Деникина и 

П. Н. Врангеля. Создание регулярной Красной армии. Реввоенсовет. Использование 

военспецов. Восстание Чехословацкого корпуса — начало фронтовой Гражданской 

войны. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. 

Убийство царской семьи. Победы Красной армии в 1918—1919 гг. Красные полководцы 

(М.  В.  Фрунзе, М.  Н.  Тухаевский, С.  М.  Буденный и др.). Советско-польская война. 

Поражение армии П. Н. Врангеля в Крыму. Повстанчество в Гражданской войне. 

Крестьянские восстания 1921 г. Выступление моряков Кронштадта. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921—1922 г. Причины победы Красной армии в 

Гражданской войне.  

Политика «военного коммунизма». Продовольственная диктатура. Продразверстка, 

создание продотрядов и комбедов. Принудительная трудовая повинность, сокращение 

роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». 

Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов — ЧК, комбедов и ревкомов. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Российская революция в общественном сознании. Общемировое значение российских 

событий. Коминтерн. Повседневная жизнь и общественные настроения. Новый быт: 

летосчисление, праздники, имена. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни 

общества. Законодательное закрепление равноправия полов. Проблема массовой детской 

беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

«Несвоевременные мысли» М.  Горького. Эмиграция и формирование Русского 

зарубежья. Борьба с неграмотностью. Строительство новой школы. А.  В.  Луначарский. 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Достижения ученых. Разработка плана 

ГОЭЛРО. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Создание 

Пролеткульта. План монументальной пропаганды. «Окна сатиры РОСТА». Театр и 

кинематограф. Мини-проекты. 



Советский Союз в 1920 – 1930-е гг. 

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. Результаты введения нэпа. Восстановление 

экономики. Голод 1921—1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В.  И.  Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и 

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

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х годов. Предпосылки и значение 

образования СССР. Дискуссия о путях формирования союзного государства. Принятие 

Конституции СССР в 1924 г. Создание новых национальных образований в 1920-е годы. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: источники, региональная и 

национальная специфика. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. 

Пятилетние планы развития народного хозяйства. Крупнейшие стройки первых пятилеток 

в Центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. 

Сталинградский тракторный завод. Турксиб. Строительство московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Национальные 

и региональные особенности коллективизации. Кризис снабжения и введение карточной 

системы. Голод в СССР в 1932—1933 гг. как следствие коллективизации. 

Превращение СССР в индустриально-аграрную державу. Ликвидация безработицы. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. 

Использование труда заключенных. Результаты, цена и издержки модернизации. 

Колхозная деревня. Завершение коллективизации. Создание МТС. Устав 

сельскохозяйственной артели. Трудодни. Повинности колхозников. Личные подсобные 

хозяйства. Конституция СССР 1936 г. Система органов государственной власти. Роль 

ВКП(б) в жизни общества. Новые союзные республики. Утверждение культа личности И. 

В. Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Соратники Сталина. 

Права и свободы советских людей в законах и в действительности. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры Сталина. ГУЛАГ. Массовые 

политические репрессии 1937—1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий. 

Из деревни в город: ускорение урбанизации. Новые города и поселки. Рост 

численности рабочего класса. Кардинальное изменение в образе жизни крестьянства. 

Ликвидация сельской общины и социального типа крестьянина-собственника. Способы 

переселения из деревни в город. Введение паспортной системы. Ликвидация безработицы. 

Формирование рабочих и инженерных кадров. Рост социального слоя управленцев. 

Складывание партийной номенклатуры. Система распределения продуктов и 

промтоваров. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Социалистическое 

соревнование. Ударники и стахановцы. Учреждение звания Герой Труда. Ужесточение 

производственной дисциплины. Формирование человека нового типа. Пропаганда 

коллективистских ценностей. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Учреждение 

звания Герой Советского Союза. Военно-спортивные организации. Открытие ВСХВ. 



Наступление на религию. Патриарх Тихон. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в Церкви. 

Особенности и основные направления внешней политики Советского государства. 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских 

долгов». Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Укрепление позиций страны на 

международной арене. Усиление международной напряженности в конце 1920-х — начале 

1930-х годов. «Военная тревога» 1927 г. Конфликт на КВЖД. Возрастание угрозы 

мировой войны. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. 

Вступление СССР в Лигу Наций. СССР и война в Испании. Вооруженные конфликты на 

озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х годов.  

Культурная революция. Борьба с безграмотностью. От обязательного начального 

образования — к массовой средней школе. Рост числа вузов и техникумов. 

Идеологическое давление на интеллигенцию. Репрессии против ученых. Академия наук 

СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН и др. Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной техники. Освоение Арктики. Установление 

жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 

реализм как художественный метод. Советский кинематограф. Переход к звуковому кино. 

Выдающиеся режиссеры и актеры. С. М. Эйзенштейн. «Чапаев» С. Д. и Г.  Н.  

Васильевых. Музыка. Д.  Д.  Шостакович. Жанр массовой песни. Живопись и скульптура: 

от авангарда к соцреализму. В. И. Мухина. Архитектура: от конструктивизма к 

сталинскому неоклассицизму. А. А. Щусев. Мини-проекты. 

Советский Союз в годы военных испытаний 

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г.  

План «Барбаросса». Идеологические основы развязывания гитлеровской Германией 

войны против СССР. План «молниеносной войны». Вторжение войск Германии и ее 

сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм советских 

воинов — представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной армии на 

начальном этапе войны. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней.  

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских 

планов «молниеносной войны». Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.  В.  Сталин — Верховный главнокомандующий. 

Генеральный штаб. Создание дивизий народного ополчения. Восстановление 

патриаршества. Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Г.  К.  Жуков. И.  С.  Конев. К.  К.  Рокоссовский. 

Наступательные операции Красной армии зимой—весной 1942 г. Итоги Московской 

битвы. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Военные действия весной—летом 1942 г. Поражение советских войск под Харьковом и 

в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Приказ № 227. Герои сталинградской 

обороны, Дом Павлова. Контрнаступление советских войск и окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом. А. В. Василевский. 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. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 



Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом—осенью 1943 г. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 

Дорога жизни. Прорыв блокады в январе 1943 г. Значение героической обороны 

Ленинграда. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения 

фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Военно-техническое оснащение Красной 

армии. Оружие Победы. Конструкторы военной техники. Организаторы военного 

хозяйства. Повседневность в тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 

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

городе и на селе. СССР и союзники. Проблема Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г.  

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

гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Угон советских 

людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Сотрудничество 

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

из советских военнопленных. Развертывание массового партизанского движения. П. К. 

Пономаренко, С. А. Ковпак, А. Ф. Федоров. Антифашистское подполье в оккупированных 

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

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. 

Вклад творческой интеллигенции в Победу. Советские писатели, композиторы, 

художники в условиях войны. Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению 

врагу. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 

Песенное творчество и фольклор. Седьмая симфония Д. Д. Шостаковича. Кино военных 

лет. Государство и Церковь в годы войны. Мини- проект. 

Планы советского командования на 1944 год. Ликвидация блокады Ленинграда. 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Н. Ф. Ватутин. Борьба с УПА. Выход 

советских войск к западной границе СССР. Открытие Второго фронта в Нормандии. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Завершение освобождения 

территории СССР. Освободительная миссия Красной армии в Европе (Румыния, Болгария, 

Югославия, Венгрия, Чехословакия, Польша). Варшавское восстание. Военные действия 

на заключительном этапе Великой Отечественной войны. Висло-Одерская операция. 

Восточно-Прусская операция. Битва за Берлин. Освобождение Вены и Праги. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Капитуляция Германии.  

Крымская (Ялтинская) и Потсдамская (Берлинская) конференции глав союзных держав. 

Создание ООН. Вступление СССР в войну с Японией. Разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции. Цена Победы. Людские и материальные потери. 

Подвиг народа в войне. 

Россия и мир в первой половине XX в. 

Особенности развития России и мира в первой половине XX века. Итоговая тестовая 

работа. 

 

 



11 класс 

Соревнование социальных систем 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

Маккартизм — «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы 

и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка 

вооружений и создание военно-политических блоков как проявление соперничества двух 

сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий 

фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол 

Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование 

НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной 

демократии. Создание Коминформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации 

Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны». 

Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две 

тенденции в развитии международных отношений: противостояние и стремление к 

разрядке международной напряжённости. Ослаб ление международной напряжённости 

после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Принцип 

«мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. 

Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. 

Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема 

разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трёх средах. Достижение 

Советским Союзом паритета — равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки 

международной напряжённости в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о противоракетной 

обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный 

кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и региональные 

конфликты, гражданские войны. Обострение международной обстановки в конце 1970-х 

— начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» 

М. С. Горбачёва. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о 

ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г. 

Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950—1970-е гг. 

Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские соглашения. 

Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая 

интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское 

экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной 

собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. 

Неокейнсианство как политика поощрения спроса — массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление. Государство благосостояния, его основные 

характеристики. «Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа 

производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, её атрибуты и 

символы. Особенности государства благосостояния в развитых странах мира. 

Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 1980—1982 гг. 

Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 

Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и 

требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-

технологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в 

структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль 



науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика 

инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, 

потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор 

исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 

1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической 

сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. 

Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма как 

общественно-политической системы в результате революций 1989—1991 гг. 

Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй мировой 

войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными гарантиями 

и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на 

развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей 

первых двух подходов. Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации 

рынка, монетаризм, теория предложения. Главные направления политики 

неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение 

предпринимательства, открытие экономики мировому рынку. Итоги неконсервативного 

поворота: бурное развитие новейших технологий информационного общества, 

формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса глобализации. 

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности гражданского 

общества и государства перед малоимущими при поддержке частнопредпринимательской 

инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий 

капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики 

«третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание 

неравенства и контрастов богатства и бедности. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй 

половине ХХ — начале XXI в. Появление в лагере консервативных сил христианско-

демократических партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на 

платформу умеренного реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный 

альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы главных политических 

идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъём и крах коммунистических 

партий. Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм. Гражданское 

общество в период индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное движение. 

Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая декларация прав 

человека (1948). Причины появления новых социальных движений и расширения влияния 

гражданского общества во второй половине ХХ — начале ХХI в. Изменение роли 

гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. 

Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. 

Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические 

движения. 

Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного 

социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное 

восстание в Венгрии в 1956 г., «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся 

попытки реформ. Революции 1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ— 

ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития 

конфуцианско-буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-



мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-

Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский 

капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп государств. 

Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки. 

Гражданская война в Китае 1946— 1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. 

«Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. 

Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае 

в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской 

модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. Проблемы 

индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии 

Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их 

результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

Современный мир 

Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой 

торговли, её последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование 

глобального информационного и культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: 

культурно-цивилизационные противоречия, фундаментализм и международный 

терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания 

разрыва между богатыми и бедными. Начало четвёртой промышленно-технологической 

революции: новые возможности и новые угрозы. 

Окончание «холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две 

тенденции в мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и 

процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского союза. 

Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 

БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и 

трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. Ближневосточный 

конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. Международный терроризм. 

Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция 

России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Мир во второй половине XX в. 

Особенности развития мира во второй половине XX – начале XXI в.  

СССР в 1945-1991 гг. 

Советский Союз в последние годы жизни Сталина. Первые попытки реформ и XX 

съезд КПСС. Внешняя политика СССР в 1945–1964 гг. Советское общество конца 1950-х 

— начала 1960-х гг. Духовная жизнь в СССР в 1950-е –1960-е гг. Политика и экономика: 

от реформ к застою. СССР на международной арене. Углубление кризисных явлений в 

СССР и формирование духовной оппозиции. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960–

1980-е гг. Политика перестройки в сфере экономики. Развитие гласности 7 и новое 

политическое мышление. Кризис и распад советского общества.  

Российская федерация в 1991-2016 гг. 

Начало рыночных реформ в России в 1992 г. Политико-конституционный кризис 1993 

г. Новая Конституция России. Попытки корректировки курса реформ 1993–1996 гг. 

Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. Второе президентство Б.Н. Ельцина. 

1996–1999 гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Политическое 

развитие России в 2000–2016 гг. Модернизация экономики России в 2000–

2008гг.Российская экономика в 2009–2016 гг. Социальное развитие России в 2000–2016 гг. 



Внешняя политика России в начале XXI в. Образование, наука и культура России в конце 

XX — начале XXI вв. 

Россия во второй половине XX в. 

Особенности развития России во второй половине XX - начале XX в.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование  

 

10 класс 
 

№ п/п Название темы раздела Количество часов 

1 Мир накануне и в годы Первой мировой войны 5 

2 Межвоенный период (1918 – 1939) 17 

3 Вторая мировая война 6 

4 
Россия в период «Великих потрясений» 1914 – 1921 

гг. 
18 

5 Советский Союз в 1920 – 1930-е гг. 9 

6 Советский Союз в годы военных испытаний 11 

7 Россия и мир в первой половине XX в. 2 

 Итого 68 

 

11 класс 

№ п/п Название темы раздела Количество часов 

1 Соревнование социальных систем 23 

2 Современный мир 4 

3 Мир во второй половине XX – начале XXI в. 1 

4 СССР в 1945-1991 гг. 22 

5 Российская Федерация в 1991-2016 гг. 17 

6 Россия во второй половине XX – начале XXI в. 1 

 Итого 68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование  

10 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Раздел I. Мир накануне и в годы Первой мировой1 войны (5 часов) 

1-2 Мир накануне Первой мировой войны 2   

3 «Новый империализм».  Происхождение 

Первой мировой войны 

1   

4-5 Первая мировая война. 1914 – 1918 гг. 2   

Раздел II. Межвоенный период (1918 – 1939) (17 часов) 

6-7 Последствия войны: революция и распад 

империй 

2   

8-9 Версальско-Вашингтонская система. 

Международные отношения в 1920-е гг. 

2   

10-11 Страны Запада в 1920-е гг. США. 

Великобритания. Франция. Германия 

2   

12-13 Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. 

Венгрия.  Польша. Румыния. Испания. 

Фашистский режим в Италии 

2   

14 Мировой экономический кризис 1929 – 1933 

гг. Великая депрессия. Пути выхода 

1   

15-16 Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый 

курс» Ф.Д.Рузвельта. Великобритания: 

Национальное правительство 

2   

17 Установление нацистской диктатуры в 

Германии 

1   

18-19 Борьба с фашизмом. Народный фронт во 

Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму 

2   

20 Международные отношения в 1930-е гг. 

Политика «умиротворения» агрессора 

1   

21 Восток в первой половине XX  в.  Китай. 

Индия.  

1   

22 Культура и искусство в первой половине XX 

в. 

1   

Раздел III. Вторая мировая война (6 часов) 

23 Начало Второй мировой войны. 1939 – 1941 

гг. 

1   

24-26 Вторая мировая война.  3   

27 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное 

урегулирование 

1   

28 Мир в первой половине XX в. 1   

Раздел IV. Россия в период «Великих потрясений» 1914 – 1921 гг. (18 часов) 

29 Российская империя накануне революции 1   

30-31 Россия в Первой мировой войне 2   

32 Война и общество 1   

33 Нарастание кризиса 1   

34-35 Российская революция 1917 г.: от Февраля к 

Октябрю 

2   

36 Приход к власти партии большевиков 1   



37-38 Становление советской власти 2   

39-40 Начало Гражданской войны 2   

41-42 В вихре братоубийственного противостояния 2   

43 Россия в годы военного коммунизма 1   

44 Общество в эпоху революционных 

потрясений 

1   

45 Революция и культура 1   

46 Россия в период «Великих потрясений» 1914 

– 1921 гг. 

1   

Раздел V. Советский Союз в 1920 – 1930-е гг. (9 часов) 

47 СССР в годы нэпа. 1921 – 1928 гг. 1   

48 Образование СССР и внутренняя политика 

советской власти в 1920-е гг. 

1   

49-50 Индустриализация и коллективизация в 1930-

е гг. 

2   

51 Политическое развитие СССР в 1930-е гг. 1   

52 Советское общество в 1920 – 1930-е гг. 1   

53 Внешняя политика СССР в 1920 – 1930-е гг. 1   

54 Наука и культура СССР в 1920 – 1930-е гг. 1   

55 Советский Союз в 1920 – 1930-е гг. 1   

Раздел VI. Советский Союз в годы военных испытаний (11 часов) 

56 СССР накануне Отечественной войны 1   

57 Начальный этап Великой Отечественной 

войны (лето – осень 1941г.) 

1   

58 Битва за Москву и оборона Ленинграда 1   

59 Коренной перелом в Великой Отечественной 

войне 

1   

60 Война и общество 1   

61 Во вражеском тылу 1   

62 Культура и наука в годы войны 1   

63 Победа СССР в Великой Отечественной 

войне 

1   

64 СССР и вопросы послевоенного мирового 

устройства 

1   

65 Победа: итоги и уроки 1   

66 Советский Союз в годы военных испытаний 1   

Россия и мир в первой половине XX в. (2 часа) 

67 Россия и мир в первой половине XX в. 1   

68 Итоговая тестовая работа 1   

 

11 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Соревнование социальных систем (23 ч.) 

1-3 Начало «холодной войны». Международные 

отношения в 1945-первой половине 1959-х гг. 

3   

4-6 Международные отношения в 1959-1980–е гг. 3   

7-9 Завершения эпохи индустриального 

общества. 1945 г. – 1979-е гг. 

3   

10-12 Кризисы 1970-1980-х гг. Становление 

постиндустриального информационного 

общества 

3   



13-15 Экономическая и социальная политика. 

Неоконсервативный поворот. Политика 

«третьего пути» 

3   

16-17 Политическая борьба. Гражданское 

общество. Социальные движения 

2   

18-19 Преобразования и революции в странах 

Центральной и Восточной Европы 

2   

20-21 Страны Азии и Африки. Деколонизация и 

выбор путей развития 

2   

22-23 Китай и Индия 2   

Современный мир (4 ч.) 

24-25 Глобализация и новые вызовы XXI в. 2   

26-27 Международные отношения в конце XX — 

начале XXI в. 

2   

Мир во второй половине XX – начале XXI в. (1 ч.) 

28 Мир во второй половине XX – начале XXI в. 1   

СССР в 1945-1991 гг. (22 ч.) 

29 Послевоенное восстановление экономики 1   

30 СССР в 1945-1953 гг. 1   

31-32 Внешняя политика СССР в 1946-1953 гг. 2   

33-34 Политическое и экономическое развитие 

СССР в 1953-1964 гг. 

2   

35-36 Культура СССР в конце 1940-х – середине 

1960-х гг. 

2   

37-38 Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 2   

39-40 Брежневская эпоха: достижения и проблемы 2   

41 Духовная жизнь советского общества в 1970 

– начале 1980-х гг. 

1   

42 Советское общество времен «оттепели» и 

«развитого социализма» 

1   

43 Внешняя политика: от разрядки к новому 

витку конфронтации 

1   

44-45 Перестройка и кризис советской 

политической системы 

2   

46-47 Социально-экономическое развитие СССР в 

1985-1991 гг. 

2   

48 «Новое мышление» и внешняя политика 

СССР 

1   

49-50 Кризис и распад СССР 2   

Российская Федерация в 1991-2016 гг. (17 ч.) 

51 Начало рыночных реформ в России в 1992 г. 1   

52 Политико-конституционный кризис 1993 г. 1   

53-54 Политика России в 1993-1995 гг. 2   

55-56 Экономика России в 1993-1995 гг. 2   

57 Национальные и социальные проблемы 1990-

х гг. 

1   

58-59 Внутренняя политика России в 1996-1999 гг. 2   

60-61 Внешняя политика Российской Федерации в 

1990-е гг. 

2   

62-63 Политическое развитие России в 2000-2016 

гг. 

2   

64 Экономика России в 2000-2016 гг. 1   

65 Социальное развитие России в 2000-2016 гг. 1   



66 Внешняя политика России в начале XX века 1   

67 Образование, наука и культура России в 

конце XX – начале XXI в. 

1   

Россия во второй половине XX – начале XXI в. (1 ч.) 

68 Россия во второй половине XX – начале XXI 

в. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Итоговый тест: «Мир и Россия в первой половине XX века» 

1. Каким государством была Россия в конце XIX-начале XX в.? 

1. многонациональным  3. демократическим 

2. республиканским   4. многопартийным 

2. Что характерно для социально-экономического развития России начала XX в.? 

1. вступление в индустриальный период развития общества 

2. замедление темпов роста промышленного производства 

3. невмешательство государства в экономику 

4. низкая концентрация производства и рабочей силы 

3. Какое стремление России стало причиной русско-японской войны? 

1. Установить свое влияние в Восточной Азии 

2. Установить контроль над проливами Босфор и Дарданеллы 

3. Не допустить раздела Китая на сферы влияния 

4. Воссоединить все польские земли 

4. Согласно Манифесту 17 октября 1905 г. в России: 

1. Объявлялся созыв Учредительного собрания 

2. Население получило гражданские права и свободы 

3. Впервые была введена в действие Конституция 

4. Ликвидировалось помещичье землевладение 

5. К чему привела первая русская революция? 

1. К ликвидации помещичьего землевладения      3. К отмене выкупных платежей 

2. К ликвидации сословного строя             4. К установлению 8-ч. рабочего дня 

6. Первая мировая война: 

1. Ускорила экономическое развитие страны 

2. Вызвала политический кризис 

3. Объединила общество вокруг монархии 

4. Стабилизировала политическую обстановку в стране 

7. Чем объяснялся приход большевиков к власти в октябре 1917 г.? 

1. Потерей Временным правительством опоры в массах 

2. Захватом большевиками ключевых постов во Временном правительстве 

3. Прекращением военных действий на фронтах I мировой войны 

4. Переходом на сторону большевиков Добровольческой армии 

8. Какое название получила экономическая политика большевиков в 1918-1920-х гг.? 

1. индустриализации    3. советизации 

2. военного коммунизма  4. «красногвардейской атаки на капитал» 

9. Причина победы красных в Гражданской войне состояла в том, что большевики: 

1. Проводили насильственную мобилизацию в армию 

2. Смогли привлечь на свою сторону крестьянство 

3. Выдвинули лозунг «единой и неделимой России» 

4. Сотрудничали с иностранными государствами 

10. Чья деятельность связана с периодом Гражданской войны в России? 

1. С.О.Макарова, П.С.Нахимова   4. С.М.Буденного, П.Н.Краснова 

2. М.Н.Тухачевского, П.Н.Врангеля   5. М.М.Сперанского, Я.И.Ростовцева 

3. П.А.Столыпина, В.К.Плеве 

11. Стремление найти новые пути построения экономических основ социализма 

заставило большевиков в начале 1920-х гг: 

1. Перейти к нэпу 



2. Перейти к политике военного коммунизма 

3. Разрешить свободу внешней торговли 

4. Взять курс на индустриализацию и коллективизацию народного хозяйства 

12. Какой принцип был положен в основу образования СССР? 

1. Превосходства одной нации над другой         3. Унитарного устройства государства 

2. Права нации на самоопределение          4. Отказа республик от суверенитета 

13. Кто одержал победу в ходе внутрипартийной борьбы в 1920-е гг.? 

1. Ленин     2. Троцкий   3. Сталин         4. Зиновьев 

14. О чем свидетельствовали показательные судебные процессы 1930-х гг.? 

1. Об открытости и состязательности советского суда 

2. О росте числа уголовных преступлений 

3. О переходе к политике массовых репрессий 

4. О существовании активного сопротивления Сталину 

15. Событие внешней политики СССР 1930-х гг.: 

1. Подписание Портсмутского договора 

2. Подписание советско-германского пакта о ненападении 

3. Участие в Генуэзской конференции 

4. Военный конфликт с Японией в районе реки Халкин-Гол 

5. Оказание помощи республиканской Испании 

16. К событиям какой битвы ВОВ относится приведенный перечень: июль, «Цитадель», 

«Тигр», Прохоровка 

1. Московской 3) Курской 

2. Сталинградской 4) В Белоруссии 

17. Какое событие в ходе ВОВ произошло ранее других? 

1. Сталинградская битва 3) Московская битва 

2. Курская битва 4) «Десять сталинских ударов» 

18. Почему открытие второго фронта в Европе состоялось только в 1944 г.? 

1. Союзники ждали установления благоприятной погоды во Франции 

2. Союзники рассчитывали на ослабление СССР в ходе войны 

3. Сталин отказывался направить на Западный фронт советские танки и самолеты 

4. Немецкие войска оккупировали территорию Великобритании 

19. В результате Второй мировой войны: 

1. Сохранились фашистские режимы в Италии и Румынии 

2. США остались единственной в мире сверхдержавой 

3. Границы европейских государств остались неизменными 

4. Появились две сверхдержавы 

20. Какой город стал центром сопротивления Красной Армии с сентября 1942 г.? 

1. Брест      2. Москва   3. Сталинград     4. Севастополь 

21. Определите последовательность событий. 

1. Разгон Учредительного собрания 

2. Вступление России в Первую мировую войну 

3. Образование Временного правительства 

4. Открытие II съезда Советов 

22. Дайте определение следующим понятиям: 

Национализация, индустриализация, коллективизация, СНК, ГУЛАГ 

23. Определите следующие события: 

1905, 1917, 1921, 1939, 1944 
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