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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» и федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования, Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, а также на основе Примерной про-

граммы учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования. 
Рабочая программа ориентирована на УМК: 

 

1. Загладин Н.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая история. Новейшая история 

1914 г. – начало XXI в. Базовый и углубленный уровни. 10 -11 класс: учебник / 

Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов; под ред. С.П. Карпова. – М.: ООО «Русское сло-

во», 2020. 

2. Никонов В.А., Девятов С.В.. История. История России 1914 г. – начало XXI в. 

Базовый и углубленный уровни. 10 класс: учебник в 2-х частях. / Никонов В.А., 

Девятов С.В.; под ред. С.П. Карпова. - М.: ООО «Русское слово», 2020. 

3. Методические рекомендации для учителя издательства «Русское слово». 

 

Отличительные особенности рабочей программы 

Учебный план МБОУ «Карпогорская ВСШ № 51»  разработан на основе базисного 

учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, согласно которому продолжи-

тельность учебного года для обучающихся в 10 – 11 классах   составляет 34 учебных недели  

(в соответствии с учебным графиком образовательного учреждения). 

    На изучение курса истории на базовом уровне рабочей программой отводится 136 

часов: в 10 классе - 68 часов, в 11 классе - 68 часов, из расчёта 2 часа в неделю. На изуче-

ние курса истории России - 88 часов два учебных года (по 44 часа за год) и 48 часов на 

изучение курса Всеобщей истории (по 24 часа за год), по причине 34-часовой рабочей не-

дели согласно календарного  учебного графика МБОУ « Карпогорская ВСШ № 51».  

10 класс - уроки регионального содержания – 4ч.  

11 класс- уроки регионального содержания – 4ч. 

Цель: формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно- ориентированной личности. 

Задачи: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональ-

ной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах раз вития человеческого обще-

ства с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духов-

ной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонаци-

ональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, то-

лерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества;  

 развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источ-

никах информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в со-

временном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

    



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с ФГОС, предметные результаты освоения основной образователь-

ной программы на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно об-

щеобразовательной и общекультурной подготовки: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, её специфи-

ке, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного разви-

тия   России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представ-

лениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками  проектной деятельности и исторической реконструкции с при-

влечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дис-

куссии по исторической тематике.  

 владение навыками  работы  с историческими документами, критически анализи-

ровать информацию из различных источников; 

 сформированность  умений использования статистической  информации:  таблица, 

график, диаграмма. 

 

Личностные результаты: 

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, прожи-

вающих в Российской Федерации. 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, дости-

жений 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 чело-

века; толерантность; 

 способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

 готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других 

народов, государств. 
 

Метапредметные результаты 

 организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного 

и познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правиль-

ность 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, ху-

дожественную, 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 ин-

формационных ресурсов и контролируемом Интернете; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основа-

ния и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

 владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследо-

вательские задачи; 

 представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных вы-

ступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, бе-

седа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письмен-

ных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презен-

тации ин формации; 

 

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 по-

нимать 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 Интерне-

та, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности совре-

менных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечествен-

ной 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 но-

вейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

полнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исто-

рических 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 истори-

ческих 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. 

 

       Выпускник на базовом уровне  научится: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и по-

нимать 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 Интерне-

та, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности совре-

менных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечествен-

ной 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 но-

вейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

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

полнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исто-

рических личностей XX века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории XX века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание истори-

ческих 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. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (Всеобщая история) 

          Раздел I. Первая мировая война и её итоги. 
Первая мировая война: фронт и тыл. Международные отношения накануне Первой ми-

ровой войны. Причины начала мирового конфликта. Сараевское убийство. Дипломатиче-

ская подготовка войны. Вступление в вой ну Германии, России, Франции, Великобрита-

нии, Японии, Черногории, Бельгии. Планы основных воюющих сторон, соотношение сил. 

Военные действия 1914 г.: битва на реке Марна, «бег к морю», морское сражение при 

Гельголанде, Галицийская битва. Вступление в войну Османской империи. Итоги военной 

кампании 1914 г. 

Послевоенное мироустройство. Версальско-Вашингтонская система Планы послевоен-

ного устройства мира. Парижская мирная конференция. Трения между державами-

победительницами. 14 пунктов Вудро Вильсона. Условия и противоречия Версальского 

мира. Вашингтонская конференция: причины созыва, ход и результаты. 

Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми войнами. 

Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой вой-

ны. Предпосылки подъёма революционных и национально-освободительных движений в 

странах Европы и Азии в конце первого десятилетия ХХ в. Влияние октябрьских событий 

Великой российской революции 1917 г. на идеологию и политику социал-демократии и 

освободительные движения зарубежных стран. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии 

и её итоги. Веймарская республика. Революция 1919 г. в Венгрии: причины, ход и резуль-

таты. Образование Коммунистического интернационала. Национально-освободительная 

революция в Ирландии. Национально-освободительные движения и революции 1920-х гг. 

в государствах Востока: Турция, Иран, Афганистан, Индия, Китай. 

Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920-е гг. Раскол социал- 

демократического движения: причины, направления и теоретики, участие в политической 

жизни стран Западной Европы. Зарождение фашизма в Италии и националсоциализма в 

Германии. Основные характеристики идеологии фашизма. Фашистский режим в Италии. 

НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. 

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и «Новый курс» Ф. Д. Рузвель-

та. Социально- экономическое и политическое положение США после Первой мировой 

войны. План Ч. Дауэса. Лидерство США в мировой экономике. Начало Великой депрес-

сии. Мировой экономический кризис: причины и сущность. Социально- политические по-

следствия Великой депрессии. Победа Ф. Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс»: 

основные направления. «Новый курс» как первый в истории опыт государственного регу-

лирования рыночной экономики в условиях демократии, создания общегосударственной 

системы социальной защиты в США. Итоги «Нового курса». * Мировые экономические 

кризисы в истории человечества. Ф. Д. Рузвельт как политик. Отношение к нему в амери-

канском обществе. 

Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии. Рост попу-

лярности и поддержки нацизма в германском обществе в годы экономического кризиса. 

Приход нацистов к власти (1933) и политическая программа А. Гитлера. Утверждение 

фашистской диктатуры: запрещение оппозиции, борьба с инакомыслием, система трудо-

вого фронта и ликвидации безработицы. Расовая теория и её реализация в школах, куль-

туре, обществе Германии. Создание лагерей смерти. «Ариизация» экономики. Тоталитар-

ный режим. Фашизм в Италии. Причины подъёма национализма и милитаризации Японии 

во второй половине 1920-х — 1930-е гг. Меморандум Танака. Распространение фашист-

ской идеологии. Внутренние и внешние условия фашизации государств Европы в 1920–

1930-е гг. 

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции. Великобритания в начале 

1920-х гг. Общее и особенное в проявлениях мирового экономического кризиса 1929–1933 

гг. в Великобритании. Создание коалиционного национального правительства и политика 



социальных компромиссов. Причины непопулярности ультраправых фашистских органи-

заций в Великобритании. Общее и особенное в проявлениях мирового экономического 

кризиса 1929–1933 гг. во Франции. Активизация фашистского движения и противодей-

ствие ему. Значение Пакта о единстве действий коммунистической и социалистической 

партий. Создание и деятельность Народного фронта. Политика Правительства националь-

ной обороны. 

Милитаризм и пацифизм на международной арене. Десятилетие пацифизма. Причины 

снижения пацифистских настроений в 1930-е гг. и нарастания агрессии. Внешняя полити-

ка Японии в 1930-е гг. Захват Японией Маньчжурии. Реакция Лиги Наций и других стран 

мира на акты агрессии со стороны Германии, Италии, Японии. Попытки создания системы 

коллективной безопасности в Европе. Итало-эфиопская вой на 1935– 1936 гг. Оккупация 

Германией Рейнской зоны. Создание оси Берлин–Рим–Токио. Гражданская вой на в Испа-

нии: причины, основные участники, ход событий. Франкистский мятеж. Итало-германская 

интервенция в Испании. Поражение Испанской республики. 

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне. 
Начальный период Второй мировой войны. Причины новой мировой войны. Соотно-

шение сил и стратегия противников. Блицкриг. «Странная вой на», линия Мажино. Раз-

гром Польши. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и её союзников. 

Битва за Британию. «Новый порядок» в Европе. Нацистская политика геноцида. Холокост. 

Движение Сопротивления и коллаборационизм. Присоединение к СССР Западной Бело-

руссии и Западной Украины. Советско- германский договор о дружбе и границе. Конец 

независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 

Советско-финляндская война и её международные последствия для СССР. Рост советско-

германских противоречий. Подписание Тройственного пакта. Нападение Германии на 

СССР. Срыв плана «Барбаросса». Формирование антигитлеровской коалиции: хроноло-

гия, проблемы и достижения. Агрессия Японии на Тихом океане в 1940–1941 гг. Пёрл-

Харбор и вступление в войну США. «Новый порядок» на восточноазиатском простран-

стве. 

Трудный путь к победе. Проблема открытия второго фронта. Значение советско-

германского фронта. Решающий перелом: 1943–1944 гг. Сталинградская и Курская битвы. 

Вой на в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки 

немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в вой не 

на Тихом океане. Тегеранская конференция: вопросы и решения. Открытие второго фрон-

та. Военные действия 1944 г. Переход на сторону антигитлеровской коалиции Румынии и 

Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Осво-

бождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арден-

нах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Противоречия между союзника-

ми по антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция 

Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Наступ-

ление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступ-

ление СССР в вой ну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

СССР и союзники в антигитлеровской коалиции: преимущества и плоды сотрудничества, 

неразрешимые противоречия. 

Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН Цена победы человечества над 

фашизмом: жертвы среди военного и мирного населения; материальные потери; разруше-

ние культурных ценностей. Значение победы над фашизмом. Потсдамская конференция: 

вопросы, противоречия, решения. Принципы послевоенного устройства мира. Нюрнберг-

ский трибунал 20 и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Япо-

нии. Создание ООН: цели и основные принципы. 

Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной вой-

ны». 



Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков. Послевоенный 

мир и причины «холодной войны». Политические противоречия послевоенного мира: во-

просы о судьбе стран Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Балканского по-

луострова. Речь У. Черчилля в Фултоне и «доктрина Трумэна» как условное начало «хо-

лодной войны». Конфликт в Турции и гражданская вой на в Греции. «План Маршалла». 

Раскол политических сил Европы. Берлинский кризис. Раскол Германии. Формирование 

военно- политических блоков и экономических союзов под эгидой США и СССР. «Хо-

лодная вой на» в Азии. 

Крушение колониализма, локальные конфликты и международная безопас-

ность. Значение Второй мировой войны в начале процесса деколонизации. Хронология 

крушения колониальных империй и образования независимых государств в Азии и Афри-

ке во второй половине ХХ в. Проблемы выбора освободившимися странами пути развития 

в условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и Французского Со-

общества. Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы 

влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании ло-

кальных войн и конфликтов. Корейская война, борьба за влияние на Ближнем Востоке, 

Карибский кризис 1962 г., война США во Вьетнаме и др. 

Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной войны» Гонка 

вооружений: этапы, разработки, риски. Политика неприсоединения и антивоенное движе-

ние. Предпосылки перехода к политике разрядки международной напряжённости и нор-

мализации советско-американских отношений в 1970-е гг. Первые соглашения по ограни-

чению стратегических вооружений. Германский вопрос в годы «холодной войны»: кризи-

сы и компромиссы. Берлинская стена как символ биполярного мира в 1960–1980-е гг. Со-

вещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и его значение в укрепле-

нии европейской безопасности. Кризис политики разрядки. Ракетный кризис в Европе. 

Ввод советских войск в Афганистан. Новый виток «холодной войны». Новое политиче-

ское мышление и проблемы нового миропорядка. 

 

Раздел V. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Становление социально-ориентированной рыночной экономики в странах Западной 

Европы и США. Предпосылки экономического скачка в западноевропейских странах. 

«Экономическое чудо» в Западной Германии. Роль государства в экономике обновляю-

щейся Европы. «Скандинавская (шведская) модель» общественно-политического и соци-

ально-экономического развития. Послевоенное развитие США. «Справедливый курс» Г. 

Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его преемников («Новые рубежи», «Великое обще-

ство») и их итоги. Политические партии и формирование социально ориентированной ры-

ночной экономики. Эволюция социальной структуры 22 индустриального общества и воз-

вышение среднего класса. Идеалы «общества потребления». 

Страны Запада на завершающем этапе индустриального общества. Внутренняя поли-

тика стран Запада в условиях «холодной войны». Маккартизм и «охота на ведьм» в США. 

Внутренние политические кризисы и способы борьбы с ними во Франции и Великобрита-

нии. Причины обострения и сущность противоречий индустриального общества. Рост 

влияния левых и ультраправых сил в странах Западной Европы. Еврокоммунизм, «социа-

лизм с человеческим лицом». Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые»: причины 

бунтарских настроений, формы протеста, результаты. Экологический кризис и зелёное 

движение. Проблема обострения межэтнических отношений. США в 1960– 1970-е гг.: 

власть и общество. Движение за гражданские права в США. Причины кризисов конца 

1960-х — начала 1970-х гг. в странах Европы. «Красный май» во Франции, протестные 

движения в Италии. Приход к власти левых правительств в Великобритании, Италии, 

Франции в 1970-х — начале 1980-х гг. 

Неоконсервативный поворот и возникновение информационного обще-

ства. Неоконсервативная революция: причины и сущность. Основополагающие принципы 



неоконсервативной модернизации экономики на примере США и Великобритании. Итоги 

неоконсервативной революции. Начало становления информационного общества. Поли-

тические партии в информационном обществе. Экономические итоги 1990-х гг. США в 

начале XXI в. Страны Запада в условиях глобального кризиса. 

Восточная Европа: долгий путь к демократии. Роль СССР в освобождении стран Во-

сточной Европы от фашизма. Переход от общедемократических преобразований к утвер-

ждению советской модели социализма. Кризис советской модели социализма в странах 

Восточной Европы, его причины и характер. «Доктрина Брежнева». Перестройка в СССР 

и подъём антикоммунистического движения в Восточной Европе в 1980-е гг. Демократи-

ческие революции в странах Восточной Европы: общее и особенное. Падение Берлинской 

стены как символ крушения биполярного мира. Проблемы выбора и реализации демокра-

тического пути развития стран Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI 

в. Причины кризиса и распада Югославии. Конфликты в Боснии и Герцеговине, в Косово. 

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке. Причины и сущ-

ность интеграционных процессов. Этапы интеграции в Западной Европе: хронологические 

рамки, страны и регионы, области сближения, содержание, итоги. Тенденции развития ин-

теграционных процессов в Западной Европе во второй половине ХХ в. Маастрихтские со-

глашения. Расширение состава Евросоюза. Формирование единого общеевропейского по-

литического, экономического, правового, социального пространства. Особенности северо-

атлантической и тихоокеанской интеграции, создание и деятельность НАФТА. 

Развитие государств на постсоветском пространстве. Распад Варшавского договора, 

СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Образование и развитие Со-

дружества Независимых Государств. Создание Союзного государства России и Беларуси. 

Таможенный союз. Сотрудничество стран постсоветского пространства с ЕС и НАТО. Во-

оружённые конфликты на постсоветском пространстве: причины, характер, хронология, 

итоги. Политическое и социально- экономическое развитие стран СНГ. «Цветные рево-

люции». 

 

Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. 
Япония и новые индустриальные страны. Япония после Второй мировой войны. Внут-

риполитическое развитие Японии во второй половине ХХ в. Истоки японского «экономи-

ческого чуда». Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации 

Южной Кореи, Сингапура, Тайваня и Гонконга. Второй эшелон новых индустриальных 25 

стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Особенности интеграционных про-

цессов в странах Юго- Восточной Азии во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Китай на пути модернизации и реформирования. Строительство основ социализма в 

Китае. Мао Цзэдун. Социально- политические эксперименты в КНР: сущность, результа-

ты и последствия. Переход к рыночным реформам и роль Дэн Сяопина в социально-

экономическом прорыве Китая. Курс прагматических реформ. Внешняя политика КНР. 

Отношения Китая с Российской Федерацией на современном этапе. Создание Шанхайской 

организации сотрудничества. 

Индия во второй половине ХХ — начале XXI в. Общее и особенное в процессе деколо-

низации Индии после Второй мировой войны. Роль партии ИНК в борьбе за независи-

мость страны. Раздел Британской Индии. Причины и характер индо-пакистанских вой н и 

конфликтов во второй половине ХХ в. Особенности реформ и политики модернизации 

Индии: проблемы и достижения. Внешняя политика страны: основные направления. Уча-

стие в Движении неприсоединения. Индо-пакистанское противостояние: хронология, по-

следствия. Индия и Пакистан как ядерные державы. 

Исламский мир: единство и многообразие. Исламский мир: сущность понятия, геогра-

фия. Предпосылки и условия выбора пути развития. Национально- патриотическая модель 

развития исламского мира: страны, политические лидеры, основные вехи внутриполити-

ческого развития, особенности внешней политики. Традиционализм в исламском мире. 



Экономическое и социально-политическое развитие ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, 

Иордании, Марокко, Катара, Афганистана. Внешняя политика исламских стран. «Ислам-

ская революция» в Иране. Исламский фундаментализм. Ближневосточный конфликт. Ис-

ламский мир на современном этапе. Причины, характер и последствия «арабской весны». 

Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития. Колониальное общество. Роль 

итогов войны в подъёме антиколониальных движений в Тропической и Южной Африке. 

Крушение колониальной системы и его последствия. Проблема выбора пути развития. 

Конфликты на Африканском континенте. Попытки создания демократии и возникновение 

диктатур в Африке. Основные проблемы в развитии стран Африки. 

Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией. Положение стран Латин-

ской Америки в середине ХХ в. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриали-

зация. Национал- реформаторские режимы в Аргентине, Бразилии и Мексике. Кубинская 

революция: причины, участники, ход событий, результаты. Модернизация и военные дик-

татуры. Революции в странах Латинской Америки: общее и особенное. Демократизация 

1990-х гг. и «левый поворот». Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

Раздел VII. Наука и культура в ХХ–XXI вв. 
Научно- технический прогресс и общественно-политическая мысль. Развитие науки и 

техники в межвоенный период: ведущие тенденции, отрасли и достижения. Вторая миро-

вая вой на и технический прогресс. Ускорение научно- технического прогресса и его по-

следствия. Развитие медицины, биохимии и генетики во второй половине ХХ — начале 

XXI в. Основные этапы развития и роль электроники и робототехники в новейшей исто-

рии. Предпосылки и условия развития гуманитарных наук в ХХ в. Теории общественного 

развития. Развитие экономической науки в ХХ — начале XXI в. Социология, политология 

и психология. 

Основные направления в искусстве и массовая культура. Модернизм в искусстве: 

сущность, основные течения, направления и представители. Основные направления и 

жанры литературы: особенности, темы, представители и произведения. Развитие теат-

рального искусства в ХХ — первой половине XXI в. Музыкальное искусство. Тоталита-

ризм и культура. Массовая культура. 

Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. 
Основные проблемы развития современного общества. Предпосылки появления гло-

бальных проблем в современном мире. Многообразие проблем, связанных с угрозами су-

ществованию человечества. Военная угроза человечеству. Международный терроризм: 

причины возникновения, методы террора. Борьба с международным терроризмом на со-

временном этапе. Проблема ресурсов и экологии. Глобализация экономики и её послед-

ствия. Институты международного сотрудничества. Противоречия нового миропорядка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «История России. 1914 г. -начало XXI в.» 

 

 

Раздел  1. Россия в годы «Великих потрясений» 

Территория и  население. Основные сословия и социальные слои. Политическое 

устройство. Политические партии. Российская модернизация. Россия и мир накануне 

ПМВ. Вступление в войну. Планы строн. Сражения 1914-1915 гг. кампания 1916 г. Рус-

ская армия в ПМВ. Патриотический порыв общества. Народы России и ПМВ.Земский и 

Городской Союзы. Экономика в годы войны. 

Война и политические партии. «Прогрессивный блок». Усталость общества и армии от 

войны. Кризис и политика самодержавия. «Министерская чехорда». Падение популярно-

сти династии. Февральские события и отречение Николая II. Временное правительство. 

Июльский кризис и конец двоевластия. Выступление Л.Г. Корнилова.  События октября 

1917 г. Коалиционное правительство большевиков и левых эссеров. Идеология и правкти-

ка большевизма. Декрет о мире и переговоры в Бресте. Декрет о земле. Финансово-



экономическая политика большевиков. Политика в отношении религии и церкви. Уста-

новление однопартийной системы.  

Первые сполохи конфликта. Восстание чехословацкого корпуса. Начало иностранной ин-

тервенции и распад страны. Создание регулярной Красной армии.Военные действия 1019-

начала 1920 гг. страны Запада и Гражданская война в России. Поражение армии Врангеля 

в Крыму. Советско-польская война. Гражданская война в Украине, Закавказье, Средней 

Азии и на Дальнем Востоке.  

Политика военного коммунизма. Трудовая повинность и национализация промышленно-

сти. Политика большевиков  в деревне.  

Формирование нового общества. Права женщины и роль семьи в новом обществе. Дегра-

дация городской жизни. Проблемы снабжения городов. Интеллигенция и революция. 

Большевистское руководство культурой. Культура и коммунистическая пропаганда. Обра-

зование и наука. Борьба с религией и церковью. Первая мировая война», «Революция 1917 

г.», Гражданская война», «Революция и культура» 

Россия в годы ««Великих потрясений» 1914-1921 гг. 

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

После Гражданской войны. Переход к НЭПу. НЭП. Споры в партийном руковод-

стве. Образование СССР. Советская Конституция 1924 г. Формирование однопартийной 

системы. Смерть Ленина и борьба за власть.  Цели и задачи модернизации. Социальные 

последствия. 

Цели и задачи модернизации. Социальные последствия. Утверждение полновластия 

И.В.Сталина.репрессии 1930-х гг. конституция 1936 г. Социальная структура.  Повседнев-

ная жизнь. Религиозная жизнь.  Выход из дипломатической изоляции. «Военная тревога» 

1927 г. Ссср и Гражданская война в Испании. Обострение международной обстановки. 

Образование и наука. Искусство. Культура русского зарубежья. Формирование ценностей 

советского патриотизма. Социалистический реализм.  «СССР в 1920-30 гг.», «Индустриа-

лизация», «Коллективизация», «Наука и культура»«Советский Союз в 1920-1930-е гг.». 

Раздел  3.  Советский Союз в годы военных испытаний 

СССР и рост военной угрозы. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией. СССР и начало ВМВ.. Война с Финляндией. Подготовка СССР к войне. Пла-

ны и силы сторон. Нападение Германии на СССР. Срыв германских планов блицкрига.  

Наступление гитлеровских войск на Москву. Разгром германских войск под Москвой. 

Оборона Ленинграда.  Германское наступление весной-летом 1942 г. Сталинградская бит-

ва. Битва на Курской дуге. Юитва за Днепр.  Перестройка экономики на военный лад. 

Фронтовые будни. Повседневность в советском тылу.  Нацистский оккупационный ре-

жим. Преступления гитлеровцев. Трагедия плена. Партизанское движение. Корреспонден-

ты и писатели на службе фронту. Изобразительное искусство. Труд ученых. СССР и со-

юзники. Крупнейшие наступательные операции 1944 г. Освобождение Центральной и Во-

сточной Европы. Битва за Берлин. Ялтинская конференция. Потсдамская конференция. 

Советско-японская война. Осуждение главных военных преступников. Потери. Экономи-

ческие и политические итоги войны. Репатриации советских граждан«Великая Отече-

ственная война». «СССР в Великой Отечественной войне» 

 

Раздел  4.  СССР в 1945-1991 гг. 

Возвращение страны к мирной жизни. Восстановление промышленности. Сельское 

хозяйство. Денежная реформа. Ролитическое развитие страны. Ужесточение идеологиче-

ского контроля. Углубление конфронтации бывших союзников. «Доктрина Трумэна» и 

«план Маршалла». Образование военных блоков. Противостояние в Азии. Смерть Стали-

на и новый политический курс. Приход к власти Хрущева. Реформы. Экономические про-

блемы. Искусство в первые послевоенные годы. Навка и образование. Литературное твор-

чество. Театр, кино, музыка. Интеллигенция и власть.  Внешняя политика после смерти 

Сталина. Внешняя политика Хрущева. Карибский кризис.  



Приход к власти Брежнева. Конституция 1977 г. Косыгинская реформа. Ситуация в сель-

ском хозяйстве. Образование и наука. Литература и искусство. Достижения советского 

спорта. Изменения в структуре населения. Советское общество потребления. Досуг и по-

вседневная жизнь. Международная ситуация. Начало политики разрядки. Советско-

американские отношения в первой половине 1970-х гг.  противоречия политики разрядки 

и ее кризис. Внешняя политика во второй половине 1980-х гг. Приход к власти Горбачева. 

Гласность. Демократизация и крах политической монополии КПСС. Политика ускорения. 

От  ускорения к реформам. Общество в эпоху перестройки.  

Концепция «нового политического мышления». Распад социалистического лагеря. 

Обострение межнациональных отношений. Парад суверенитетов. Августовский путч 1991 

г. И распад СССР. 

 

Раздел 5. Российская Федерация в 1991-2016 гг. 

Необходимость экономических реформ. «Шоковая терапия». Певые результаты 

экономических реформ.  

Начало противостояния исполнительной и законодательной власти. Политико-

конституционный кризис. Принятие новой Конституции России. Основные политические 

партии и движения. Нарастание негативных тенденций в экономике. Денежный этап при-

ватизации и залоговые аукционы. Взаимоотношения центральной власти и субъетов Фе-

дерации. Конфликт в Чеченской Республике. Трудности повседневной жизни. Кризис об-

разования и науки. Президентские выборы 1996 г. Попытки проведения либеральных ре-

форм и дефолт 1998 г.  Правительство Е.Примакова.назначение В.Путина. Взаимоотно-

шения с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. Восточный век-

тор внешней политики. Укрепление вертикали власти. Развитие многопартийности и 

гражданского общества.  

Экономические реформы В.В. Путина. Экономические итоги 2000-2008 г. Экономическое 

развитие в 2-08-2016 гг. россия в системе мировой экономики. Внешнеполитический курс.  

Политика в рамках СНГ. Отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки. 

Новый облик российского общества. Социальная политика. Демография, здравоохранение 

и поддержка семьи. 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 10 класс  

№  

Тема  раздела 

Количество часов 

(68) 

 

 

Всеобщая 

история  

 к/р История 

России 

к/р 

1. Раздел 1. Мир накануне и в годы 

Первой мировой войны 

3 часа    

Раздел 1. Россия в годы «Великих 

потрясений» 

  17часов  

2 Раздел II. Ведущие державы Запада 

между мировыми войнами. 

11 часов    

Раздел  2.  Советский Союз в 1920-

1930-е гг. 

  13 ча-

сов 

1 

3 Раздел III. Человечество во Второй 

мировой войне. 

7 часов 1   

Раздел  3.  Советский Союз в годы 

военных испытаний 

  12 ча-

сов  

1 

4 Итоговое повторение    3 часа 1 2 1 

  Количество часов  24 часа  44 часа  

 

11 класс  

№  

Тема  раздела 

Количество часов 

(68) 

Всеобщая 

история  

к/р История 

России 

к/р 

1 Раздел IV. Мировое развитие и меж-

дународные отношения в годы «хо-

лодной войны». 

4 часа    

2 Раздел V. Мир во второй половине 

ХХ — начале XXI в. 

8 часов    

 Раздел  4.  СССР в 1945-1991 гг.   22 часа 1 

5 Раздел VI. Пути модернизации в 

Азии, Африке и Латинской Амери-

ке. 

6 часов    

6 Раздел VII. Наука и культура в ХХ–

XXI вв. 

3часа    

7 Раздел 5. Российская Федерация в 

1991-2016 гг. 

  20 ча-

сов 

1 

8 Раздел VIII. Проблемы мирового 

развития в начале третьего тысяче-

летия. 

1 час    

9 Итоговое повторение  2 1 2 часа 1 

 Количество часов 24 часа  44 часа  
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