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История 10 кл. (углубленное изучение), 11 кл. (базовое изучение) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории 10 класса предусматривает углубленное изучение предмета 

на основании УМК Волобуева О.В. История России: начало XX-начало XXIв.10 класс 

учебник/О.В.Волобуев,С.П.Карпачев,П.Н.Романов.М.:Дрофа,2018. 

Изучение Всеобщей истории предусматривает УМК О.С. Сороко-Цюпы «Новейшая история 

зарубежных стран XX-начала XXI века» (учебник Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. 

Новейшая история.10 кл.: / О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа. М.: Просвещение,2016.) 

Программа 10 класса рассчитана на изучение предмета в количестве 136 часов, из них 102 

часа отводится на изучение истории России и 34 часа на изучение Всеобщей истории (4 часа 

в неделю). 

 
Рабочая программа по истории 11 класса (базовый уровень) разработана на основе 

авторской программы А.А Левандовского (История России XX – начало XXI вв. 11 класс» 

А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко, «Просвещение» 2009г.), к учебнику 

А.А. Левандовского (История России. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень/ А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко; под 

редакцией С.П. Карпова. – М.: Просвещение, 2014.), а также на основе авторской рабочей 

программы А.А. Улуняна, к учебнику (Всеобщая история. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/ А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев; под ред. 

А.О. Чубарьяна. – М.: Просвещение, 2016). 

Программа рассчитана на 68 часов в год при двухчасовой учебной нагрузке в неделю и  

ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Левандовский А.А. История России. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень/ А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко; под 

редакцией С.П. Карпова. – М.: Просвещение, 2014. 

Улунян А.А. Всеобщая история. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень/ А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев; под ред А.О. Чубарьяна. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Распределение учебного времени (согласно рекомендациям, указанным в примерной 

программе): история России – 44 часа; всеобщая история (новейшая история) - 24 часа. 



Планируемые предметные результаты. 

11 класс 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

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

дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

 характеризовать место,обстоятельства,участников, важнейших исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную)таблицу, диаграмму как источники 

информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

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

макетов, интернет-ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ векаи существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 Демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

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

России в мировом сообществе; 

 Устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 



 определять место и время создания исторических документов; 

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций; 

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графикови др., заполнять 

контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

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

владение исторической терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и 

роли России в мировой истории, синхронизации событий и процессов всемирной, 

национальной региональной/локальной истории; 

 характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

 использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализаисторико-социальной 

информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 



 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

 различать   в   исторической   информации   факты   и   мнения,   исторические описания и 

исторические объяснения; 

 находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей представлений о достижениях историографии; 

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 

мировой истории ХХ в.; 

 обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, 

собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

 изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей 

и политических групп в истории; 

 самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам 

на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей 

и политических групп в истории; 

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный 

анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации и выводов, вынесения оценочных суждений; 



 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 

прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых 

искажений, фальсификации; 

 определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его 

создания, позиций авторов и др.), 

 излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе 

начальные историографические умения познавательной, проектной, учебно- 

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

 знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

 исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контекстемировой истории ХХ в.; 

 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и 

т.д.; 

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности 



 

 

 

 
Т е м а 1. Россия в начале XX в. 

Содержание курса 

11 класс 

 

Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. 

Уровень социально-экономического развития. Многоукладность российской экономики. Роль 

государства в экономической жизни страны. Монополистический капитализм в России и его 

особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 гг. Промышленный подъем 

1913 гг. Отечественные предприниматели конца XIX — начала XX в. Рост численности 

рабочих. Особенности развития сельского хозяйства. 

Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. 

Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-экономических 

и политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения. 

«Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их формирования. 

Организационное оформление и идейные платформы революционных партий. Эсеры (В. 

Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. 

Ленин, Л. Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция либерального движения (П. Н. Милюков, П. Б. 

Струве). 

Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между 

державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. 

Основные понятия: промышленный подъем, монополия, картели, синдикаты, тресты, 

концерны, инвестиция, община, отработочная система, монополистический капитализм, 

финансовая олигархия, Антанта, эсеры, эсдеки, конституционалисты, легальный марксизм. 

Т е м а 2. В годы первой революции 
 

Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, 

периодизация. 

Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события весны— 

лета 1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и российское 

общество. Первый Совет рабочих депутатов. 

Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. 

Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное 

оформление партий кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, П. Б. Струве, А. И. Гучков). 

Черносотенное движение. Вооруженное восстание в Москве и других городах. 

Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906—1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II Государственные думы. 

Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные партии. 

Третьеиюньский государственный переворот. 

Основные понятия: парламент, фракция, революция, движущие силы революции, 

партийная тактика, политическая партия, Государственная дума. 



Т е м а 3. Накануне крушения 
 

Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. III 

Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. 

Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем 

общественно-политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи». 

Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский 

кризис. Обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой мировой 

войне. Причины и характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные 

действия на Восточном фронте. Влияние войны на экономическое и политическое положение 

страны. 
 

Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. 

Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, философской и 

политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения («Союз 

русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное искусство. 

Архитектура и скульптура. 

Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, круговая 

порука, концессия, аннексия, «революционное пораженчество», мировая война, пацифизм, 

кризис власти, Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм. 

Т е м а 4. Россия в революционном вихре 1917 г. 
 

По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в 

Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. Двоевластие, 

его сущность и причины возникновения. 

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и 

буржуазные партии в период мирного развития революции: программы, тактика, лидеры. 

Советы и Временное правительство. Апрельский кризис правительства. 

От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических 

сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. 

Большевизация Советов. Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание в 

Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование 

советского правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение советской власти в стране. 

Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой 

Российской революции. 

Основные понятия: субъективные и объективные причины революции, двоевластие, 

коалиционное правительство, умеренные социалисты, кризисы правительства, 

бонапартистская политика, однородное социалистическое правительство. 

 

 
Т е м а 5. Становление новой России 



Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования 

большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата в центре и на 

местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного 

собрания. 

Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы.  

Конституция РСФСР. «Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. 

Национализация промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И. 

Ленин об очередных задачах советской власти. Политика продовольственной диктатуры в 

деревне. Продотряды. Комбеды. 

Начало «культурной революции», ее сущность. 
 

Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. 

Брестский мир, его значение. 
 

Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. 

Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил 

революции и контрреволюции. Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика 

«белых» правительств. Движение «зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, 

С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, А. И. Деникин и др.). 

Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на 

исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и потомками. 

Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров, наркоматы, Учредительное 

собрание, однопартийная система, рабочий контроль, национализация, продовольственная 

диктатура, «культурная революция», сепаратный мир, Гражданская война, интервенция, 

«военный коммунизм», продразверстка. 
 

Т е м а 6. Россия, СССР: годы нэпа 
 

Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские 

восстания. Восстание в Кронштадте. 

Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к 

нэпу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. 

Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд 

ВКП(б): курс на индустриализацию. 

Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики 

большевиков и их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты создания 

советского многонационального государства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Национально-государственное строительство в 20-е гг. 

Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и 

общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. 

Утверждение идеологии и практики авторитаризма. 



Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба 

с неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. Литература и 

искусство. 

Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. 

Официальная дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. Политика 

Коминтерна. 

Основные понятия: нэп, продналог, командные высоты в экономике, кризис сбыта, 

кулачество, индустриализация, партийная оппозиция, сменовеховство, унитарное государство, 

автономия, федеративное государство, мирное сосуществование, пролетарский 

интернационализм, Коминтерн. 

 

 
Т е м а 7. СССР: годы форсированной модернизации 

 

Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х гг. — 

1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР. 

Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. 

Бухарин. 

Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники 

индустриализации. Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации. 

Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов 

кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации 

кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации. 

Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над 

«вредителями» и «врагами народа». Массовые политические репрессии. Формирование 

режима личной власти И. В. Сталина. 

Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. 

Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному 

образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности И. В. 

Сталина. 

Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве. 

Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного социализма». 
 

Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. 

Обострение международных отношений и его причины. Пакт о ненападении с Германией 

(август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней политики. 

Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск у 

озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение территории 

СССР. 



Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная 

наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их противоречивость. 

Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к отражению 

агрессии. 

Основные понятия: модернизация, пятилетка, раскулачивание, колхоз, коллективизация, 

репрессии, ГУЛАГ, режим личной власти, социалистический реализм, «государственный 

социализм», фашизм, система коллективной безопасности, план «Барбаросса», секретные 

протоколы. 

Т е м а  8. Великая Отечественная война 
 

Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. 
 

Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее союзников на 

СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной 

Армии летом—осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. Военные 

действия весной—осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-восточном 

направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными действиями. 

Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. 

Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра. 
 

Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. 

Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и Юго- 

Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной 

Армии. Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. 

Рокоссовский и др. Человек на войне. 

Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское 

движение и подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам. 

Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все 

для фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. 

Создание Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на военный 

лад. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей. Развитие слаженного 

военного хозяйства. Политика и культура. 

СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. Крымская 

конференция. Потсдамская конференция. 

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы. 
 

Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной перелом, капитуляция, 

оккупационный режим, эвакуация, слаженное военное хозяйство, антигитлеровская коалиция, 

ленд-лиз, капитуляция. 



Т е м а 9. Последние годы сталинского правления 
 

Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 

Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее 

особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Главные 

мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни. 

Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина. 
 

Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной 

системы. Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни 

городского и сельского населения. 

Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. 

Возобновление съездов общественных организаций. Развитие культуры. Открытие новых 

академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного образования в объеме семи 

классов. 

Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. 

Постановления о литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна 

политических репрессий. 

Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после 

Второй мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Начало 

«холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического лагеря. Участие и 

роль СССР в решении основных международных вопросов. Отношения со странами «третьего 

мира». Поддержка международного движения сторонников мира. 

Основные понятия: конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, страны 

«третьего мира». 
 

Т е м а 10. СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской системы 

Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Н. С. Хрущев, 

Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в политике. 

Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: обновление духовной 

жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина. 

Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление 

демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной жизни. 

Диссиденты. 

Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной 

политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование научно- 

технического прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных программ развития 

народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление трудностей с 

помощью перестройки управленческих структур. Нарастание дисбаланса в экономике в 

начале 60-х. Особенности социальной политики. Уровень жизни народа. 

СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению 

международной напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация 



Варшавского договора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и 

развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки. 

Основные понятия:   реабилитация,   культ   личности,   номенклатура,   десталинизация, 

«оттепель», волюнтаризм, диссиденты, мирное сосуществование, мораторий. 
 

Т е м а 11. Советский Союз в последние десятилетия своего существования 

Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—1985 гг. Л. И. Брежнев. 

Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. Нарастание 

трудностей в управлении единым народно-хозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть и 

газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. 

Продовольственная программа. Общий кризис «директивной экономики» и его причины. 

Социальная политика: цели, противоречия, результаты. 
 

Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — 

апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. Застойные 

явления в духовной жизни страны. 

Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. 

Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на 

политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События августа  

1991 г. Распад СССР и создание СНГ. 

Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к 

разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979). 

Концепция нового политического мышления: теория и практика. Основные понятия: 

«директивная экономика», экстенсивный метод развития, «доктрина Брежнева», теневая 

экономика, перестройка, гласность, многопартийность, плюрализм, новое политическое 

мышление, «парад суверенитетов». 

Т е м а 12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в. 

Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. 

«Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация государственной 

собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 90-х гг. 

Становление президентской республики. Обострение противоречий между 

исполнительной и законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. 

Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об 

общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг. 

Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство 

России. 
 

Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и 

уровня жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие 

культуры в новых условиях. 



Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия. 

События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской Федерации 

В. В. Путин. Укрепление государственности. Экономическая и социальная политика. 

Национальная политика. Культура. 

Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина Президентом РФ 

на второй срок. Россия сегодня. 

Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и 

Западом. Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и 

Восток. Отношения России со странами ближнего зарубежья. 

Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия», либерализация 

цен, приватизация, акционирование, рыночная экономика, конвертируемый рубль, 

президентская республика, сепаратизм, гражданское общество, евразийская держава, 

«биполярный мир», многополярная система международных отношений, ближнее зарубежье. 

 

 

Новейшая история зарубежных стран 

Т е м а 1. Мир в начале XX в. 

Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, 

идеологии. Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности 

правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал- 

демократия. Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные 

характеристики индустриального строя. Научно-технический прогресс. 

Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция, 

Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская империя). Общие и специфические черты 

экономического и политического развития. Политический строй. Основные цели внешней 

политики. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. Общая 

характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, Индостан, Иран, Османская 

империя, страны Африки и Латинской Америки). Достижения модернизации экономики и 

общества. Характеристика политических режимов. Политика ведущих держав в Азии, Африке 

и Латинской Америке. Столкновение интересов ведущих держав. Системы колониального 

управления. Начало антиколониальной борьбы. 

Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две 

тенденции в международной жизни начала XX в. Противостояние двух коалиций: 

Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в Гааге. 

Возникновение пацифизма. Локальные войны и конфликты. Усиление международной 

напряженности. 

Основные понятия: промышленно-финансовые группы, тресты, картели, биржа, 

территориальный раздел мира, политические партии, реформизм, консерватизм, либерализм, 

социал-демократия, миграция населения, урбанизация, модернизация, индустриальное 



общество, Тройственный союз, Антанта, пацифизм, шовинизм, локальные войны, гонка 

вооружений. 

Т е м а  2. Первая мировая война (1914—1918) 
 

Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и 

начало войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 1914—1916 

гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. 

Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из 

войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского перемирия. 

Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем 

начального периода. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. 

Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой войны. 

Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная война, 

подводная война, оружие массового поражения, Четверной союз, политика «гражданского 

мира», военные кабинеты, государственное регулирование экономики, сепаратный мир. 

Т е м а 3. Образование национальных государств в Европе. 

Послевоенная система международных договоров 

Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, 

Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и возникновение 

Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и реформистского 

вариантов образования национальных государств. 

Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и 

противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная конференция, ее итоги и 

значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско- 

Вашингтонской системы. 

Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной 

государственности, демократизация политической жизни, национализация, аграрная реформа, 

Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная система, 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

 

 
Т е м а 4. Социально-экономические и политические изменения в ведущих 

государствах в 20-е г. XX в 

Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного 

развития. Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании, 

Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых отраслей. 

Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация общественных 

сил. Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, молодежное и женское 

движения. Возникновение фашистской партии и переход к созданию корпоративного 

государства в Италии. Основные итоги развития индустриальных государств к концу 20-х гг. 



Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. 

Социально-политические противоречия. Установление авторитарных режимов. Внешняя 

политика. 

Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско- 

Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема 

разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги эволюции 

международных отношений к началу 30-х гг. 

Основные понятия: стабилизация капитализма, теория мировой революции, фашизм, 

корпоративное общество, «эра пацифизма», разоружение, репарации, международный 

арбитраж, русский вопрос. 

 

 
Т е м а 5. Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в. 

 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние 

биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других стран. Поиск 

возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии. 

Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление 

тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия возникновения и 

развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты 

тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к 

власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в хозяйственной 

области. Милитаризация промышленности. Преследование социал-демократов и 

коммунистов. Геноцид в отношении евреев. Программа внешнеполитической агрессии. 

«Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление государственного регулирования 

хозяйства. Реформы в социально-экономической области. Сохранение изоляционизма во 

внешней политике. 

Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между 

мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. Социально- 

экономическое и политическое развитие государств и регионов. Формирование предпосылок 

для национального освобождения. Методы борьбы против колонизаторов. 

Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая депрессия, 

государственное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм, либеральный режим, 

Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства. 

Т е м а 6. Распад Версальско-Вашингтонской системы 
 

Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской 

системы. Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. 

Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после вступления в 

нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной 

безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 30-х гг. 



Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-германского 

пакта о ненападении. 

Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно- 

политические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио, Антикоминтерновский пакт, политика 

«умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—Риббентропа. 
 

Т е м а 7. Начало, ход и этапы Второй мировой войны 
 

Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы 

государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная война». 

Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях. 

Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление 

Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. Второй 

фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй мировой 

войны. Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления на 

оккупированных территориях. 

Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание 

противостоящих союзов. Международные конференции стран антигитлеровской коалиции. 

Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны. 

Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса», 

второй фронт, движение Сопротивления, безоговорочная капитуляция, коренной перелом, 

стратегическая инициатива, антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая тройка», 

ленд-лиз, Объединенные Нации. 

Т е м а 8. Международные отношения во второй половине XX в. 
 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, 

США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения международного 

положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы после  

освобождения. Основные черты международного развития. Германский вопрос. Мирные 

договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина Трумэна и план Маршалла. 

Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис 

и военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации Варшавского 

договора. 

Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее 

окончания (50—90-е гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные 

характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное 

содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его содержание. 

Окончание «холодной войны». 

Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный 

занавес», идейно-политическое противостояние, план Маршалла, политика сдерживания, 

«холодная война», военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения, 



деколонизация, детант, Женевские совещания, Карибский кризис, перестройка, Хельсинкский 

акт. 
 

Т е м а 9. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40—90-х гг. XX в. 
 

Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран 

Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946 г. — конец 50-х гг.) — масштабный 

процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной 

политической системы. Преодоление экономических последствий войны. Второй этап (конец 

50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной защищенности, высокие доходы. Создание 

модели государства «всеобщего благоденствия». Основные тенденции экономического 

развития в 50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) — социально-экономический и политический 

кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. Формирование трех центров 

международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-е гг.) — проведение жесткой 

социальной и экономической политики. Экономическое развитие стран Запада в 80—90-е гг. 

Глобализация хозяйственных связей. Общественно-политическая ситуация 90-х гг. Влияние 

окончания «холодной войны» и прекращения существования СССР на политические и 

социальные процессы. 

Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. Особенности 

социально-экономического и политического развития США, Великобритании, Франции, 

Италии, Германии, Японии. 

Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных 

связей, государственное регулирование, государство «всеобщего благоденствия», единая 

планетарная структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм, наднациональные 

организации, постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция, «экономическое 

чудо». 

Т е м а 10. Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в. 
 

Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. 

Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти антифашистских 

коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных режимов. Приход к 

власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических 

режимов. 

Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 

80—90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального социализма, демократические 

революции в Восточной Европе. Общие черты демократических преобразований. 

Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная 

демократия, «бархатная революция», денационализация, перестройка, приватизация, реальный 

социализм, реституция. 

Т е м а 11. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. 

Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы развивающихся 

стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально-экономических 

трансформаций. 



Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и 

Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. Государства Юго- 

Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее 

Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг. 

Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость, 

некапиталистический путь развития, «азиатские тигры (драконы)», «большой скачок», 

«великая пролетарская культурная революция», маоизм. 
 

Т е м а 12. Наука, культура и спорт в XX в. Развитие естественных и гуманитарных 

наук, возникновение новых научных дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских 

ученых в мировую науку. Формирование новых художественных направлений и школ. 

Развитие реалистического искусства. Возникновение массовой культуры. Формирование 

новых художественных направлений и школ. Особенности развития духовной культуры в 

конце XX — начале XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его 

использование. Развитие спортивного движения. Олимпийские игры. 

Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование 

информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие науки на 

производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. Мирное и военное 

использование естественно-научных открытий. Освоение космоса. Социальные последствия 

НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и постиндустриальное общество. 

Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, мировые 

религии (конфессии), научно-техническая революция, средний класс, виртуальная реальность, 

массовая культура, постмодернизм, реализм. 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

11 класс 

«История России» (44ч.) 
 

 ТЕМА Коли- 

чество 

часов 

1 Россия в начале ХХв. 3 

2 Россия в годы Первой революции 2 

3 Монархия накануне крушения 4 

4 Россия в революционном вихре 1917г 3 

5 Становление советской России 3 

6 Россия, СССР: годы НЭПа 4 

7 СССР: годы форсированной индустриализации 5 

8 Великая Отечественная война 4 

9 Последние годы сталинского правления 3 

10 СССР в 1953-1964гг. 3 

11 СССР в последние десятилетия своего существования 5 

12 Россия в 90-е гг. ХХ – начале XXIв. 5 

 

Всеобщая история (24 ч.) 
 

 

 
 ТЕМА Коли- 

чество 

часов 

1 Исторические проблемы первой половины ХХ века 16 

2 Исторические проблемы второй половины ХХ – начала ХХI века 8 



Планируемые предметные результаты. 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание курса «История России XX — начало XXI века» 



10 класс 

Тема I. Россия в годы великих потрясений 
 

На фронтах Первой мировой войны. Россия и мир наканунеПервой 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 поАнтанте. Неудача в Восточно- 

Прусской операции. Успехи1914 г. Военные кампании 1915—1916 гг. Брусиловский про- 

рыв и его значение. Состояние армии. Людские потери. Тяготыокопной жизни и изменения 

в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Экономика. Формирование военно- 

промышленных комитетов. Финансовые и транспортные проблемы. Пропаганда 

патриотизмаи восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии 

и создание общественных организаций помощифронту. Земгор. Благотворительность. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. Прогрессивныйблок 

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 кусталости от войны 

и отчаянию. Рост революционных настроений. Война как революционизирующий фактор. 

Народное восстание в Петрограде. Падение монархии. Шестьрешающих дней. Основные 

этапы и хронология революции1917 г. Февраль—март: восстание в Петрограде и падение 

монархии. Движущие силы революционных событий. Роль Петроградского гарнизона в 

восстании. Генералитет и события встолице. Отречение Николая II от власти. Падение 

монархии.Петроградский Совет рабочих депутатов и Временный комитет Государственной 

думы. Двоевластие. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Г. Е. Львов.Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его де- 

креты. Приказ № 1. Революционная эйфория. 

Временное   правительство   и нарастание   общенационального   кризиса. Весна—лето: 

«зыбкое равновесие» политических силпри росте влияния большевиков. «Апрельские тезисы» 

В. И. Ленина. Нота Милюкова, правительственный кризис и формирование коалиции либералов 

и умеренных социалистов. I Всероссийский съезд Советов. Создание ВЦИК. Провал 

наступлении на фронте. Июльский кризис и конец двоевластия. Новый состав правительства. 

А. Ф. Керенский. Деятельность православной церкви. Восстановление патриаршества. 

Выступление генерала Л. Г. Корнилова. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 

Большевики захватывают власть. Ситуация в стране — кризис обостряется. Большевизация 

Советов. Создание Военно-революционного комитета (ВРК) Петроградским Советом. 

Подготовка и проведение вооруженного восстания в Петрограде.II Всероссийский съезд 

Советов, провозглашение перехода всейвласти к Советам. Декреты о земле и мире. Новое 

правительствов лице Совета народных комиссаров. Новые государственныеучреждения: ВСНХ, 

ВЧК. 

Первые революционные преобразования большевиков. Брестский мир. Диктатура 

пролетариата. Декларация прав народов России. Мероприятия в области промышленного 

производства, транспорта, торговли, банковской системы, их национализация. Передел земли. 



Созыв и роспуск Учредительногособрания. III съезд Советов. Первая Конституция РСФСР. Бре- 

стский мир. Позиция левых коммунистов и левых эсеров. 

Гражданская война и военный коммунизм. Причины и особенности Гражданской войны 

в России, основные этапы и участники. Экономическая политика большевиков в годы 

Гражданской войны, военный коммунизм: продотряды, комбеды,продразверстка. 

«Демократическая контрреволюция». Формирование Добровольческой армии. Белое движение 

и иностранная интервенция. Создание Красной армии. Провал похода Верховного правителя. 

Борьба большевиков с национальными правительствами на окраинах. Решающие победы 

Красной армии.Советско-польская война и поражение П. Н. Врангеля. Зеленыепротив красных. 

Окончание Гражданской войны, ее результаты. 

Культура и быт революционной эпохи. «Русский народ обвенчался со Свободой». Календарь 

новой жизни. Борьба с неграмотностью. Наркомпрос. Положение ВЦИК о единой трудовой 

школе.    Советская    наука.    В.    И.    Вернадский,    Н.    Е.    Жуковский,    Н. И. Вавилов, 

М. Н. Покровский. Искусство революционной эпохи. 

Тема II. Советский Союз в 1920—1930-е годы 

Нэп, СССР и Сталин. Переход к нэпу. Особенности нэповскойэкономической модели. 

Развитие промышленности и сельскогохозяйства в 1920-е гг. Методы укрепления политической 

властибольшевиков в   новых условиях. Утверждение однопартийнойполитической системы. 

И. В. Сталин. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Внутрипартийная борьба в 1920-е 

гг. 

Индустриализация и коллективизация. Свертывание нэпа.Цели и метод индустриализации, 

источники средств. I и II пятилетки. Причины проведения коллективизации, ее формыи методы. 

Раскулачивание. Сопротивление крестьянства. Голод 1932—1933 гг. Последствия 

коллективизации. 

СССР во второй половине 1930-х годов. Итоги и особенностииндустриализации. Колхозная 

деревня. Конституция 1936 г.Формирование культа личности И. В. Сталина. «Враги народа». 

Массовые репрессии и их последствия. 

Советское общество. Урбанизация. Паспортная система. Изменения в жизни крестьян. 

Номенклатура. Герои труда. Стахановское движение. ГТО. Воинствующие безбожники. 

Наука и культура Страны Советов. Культурная революция. 
Развитие образования и науки. Художественная культура. Утверждение метода 

социалистического реализма. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. 

Внешняя политика СССР. 1919 год — август 1939 года. Особенности и основные 

направления внешней политики Советского государства. Генуэзская конференция. Рапалльский 

договор. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Усиление международной напряженности 

в конце 1920-х — начале1930-х гг. Борьба СССР за создание системы коллективной 

безопасности. СССР и война в Испании. Дальневосточная политикаСССР. Мюнхенское 

соглашение. Советско-англо-французскиепереговоры. Сближение СССР и Германии, договор о 

ненападении. 

Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939 года — июнь1941 года. Вхождение Западной 

Украины и Западной Белоруссии в состав СССР. Война с Финляндией, ее итоги и последствия. 

Присоединение Прибалтики и Бессарабии. Обострение советско-германских противоречий. 

Тема III. Великая. Отечественная. Священная 

Трагическое начало. План «Барбаросса». Блицкриг. Начало«молниеносной войны». 

Вторжение гитлеровских войск на территорию Советского Союза. Катастрофическое поражение 

Красной армии в начальный период войны. Первые мероприятия советского правительства в 



условиях военного времени. Мобилизация сил на отпор врагу. Оборонительные бои под 

Москвой.Массовый героизм. Переход советских войск в контрнаступление. Разгром врага под 

Москвой. 

Коренной перелом. Военные действия в первой половине1942 г. Продвижение противника в 

глубь страны. Приказ «Нишагу назад!». Сталинград: начало коренного перелома в войне.Герои 

Сталинградской битвы. Сражения на Кавказе. Курскаябитва. Освобождение Орла и Белгорода. 

Начало изгнания гитлеровцев с советской земли. Освобождение Левобережной Украины. Битва 

за Днепр. Потеря противником стратегической инициативы. Блокадный Ленинград — подвиг 

фронта и тыла. Военно-техническое оснащение Красной армии. СССР и союзники. 

Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. Тегеранская конференция, договоренности союзников об 

открытии второго фронта. 

Человек и война: по обе стороны фронта. Экономика советского тыла. Эвакуация. Призыв 
«Все для фронта! Все для Победы!». Трудовой фронт. Массовый характер добровольной помо- 

щи фронту. Русская православная церковь в годы войны.Повседневная жизнь в советском тылу. 

Вклад творческой интеллигенции в Победу. «Новый порядок» на оккупированнойврагом 

территории Советского Союза. Холокост. Вместе с врагом: сотрудничество и пособничество. 

Партизанское и подпольное движение на оккупированной территории, его герои. 

1944-й: год изгнания врага. Сражения зимой и летом 1944 г.«Десять сталинских ударов». 

Летнее наступление и Белорусская операция. Открытие второго фронта. Разгром группы армий 

«Центр». Начало крушения «нового порядка» в странахВосточной и Юго-Западной Европы. 

 

Год победы: капитуляция Германии и Японии. Военные операции советских войск в 1945 г. 

Берлинская операция и капитуляция Германии. 9 мая 1945 года — День Победы. Крымская 
и Берлинская конференции глав союзных держав. Согласование действий о новом 

мироустройстве. Разгром японских войскв Маньчжурии. Капитуляция Японии. Окончание 

Второй мировой войны. Итоги войны и цена Победы. 

Тема IV. От послевоенного подъема до распада СССР 

Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны. Состояние экономики страны 

после окончания войны. Измененияв управлении государством с переходом страны к мирной 

жизни. Восстановление и развитие промышленности. Четвертыйпятилетний план. Трудности 

и проблемы сельского хозяйства.Жизнь и быт советских людей. Политические кампании. Про- 

свещение и наука. Художественная культура и идеология. 

Внешняя политика в послевоенные годы и начало «холоднойвойны». Глобальные 

последствия Второй мировой войны. «Третий мир». СССР в системе послевоенных 

международных отношений. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 

Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной войны». НАТО. 

ОВД. Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах 

Восточной Европы и в Азии. Военно-политические конфликтыначального периода «холодной 

войны». 

«Оттепель»: смена политического режима. Смерть И. В. Сталина и борьба за власть. 

Л. П. Берия, Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков. XX съезд КПСС, критика культа личности Сталина. 

Реабилитацияжертвполитическихрепрессий.ПолитикаН. С. Хрущева — попытка частично 

демократизировать советское общество. Решение октябрьского Пленума ЦК КПС. 

Социально-экономическое развитие СССР: новации и догмы. 
Продовольственная проблема. Освоение целинных и залежныхземель. Л. И. Брежнев. 

Состояние колхозно-совхозной системы. НТР в СССР. Реформа управления промышленностью. 

Создание совнархозов. Результаты пятилетних планов. Модернизация социальной сферы. 

Жилищное строительство. 

Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 1953—1964 годы. 

Новые подходы во внешней политике. Отношения СССР с социалистическими странами 

Европы. Реакция коммунистических партий на решения ХХ съезда КПСС. 

Динамика взаимоотношений с  развитыми странами Запада иСША. Берлинский и Карибский 

кризисы. СССР и развивающиеся страны. 



Общественная жизнь в СССР. 1950-е — середина 1960-х годов. Урбанизация советского 

общества. Третья программа КПСС (1961) — программа строительства коммунизма. Задача 

партии — воспитание строителя коммунизма. Демократизацияобщественной жизни. Проведение 

в Москве Всемирного фестиваля молодежи и студентов. «Шестидесятники». Диссиденты. 

Самиздат. Тамиздат. Границы дозволенного.   События   в   Новочеркасске   1962 г.   Гонения 

на религию и вольнодумство. 

Советская наука и культура. Наука. Успехи в космосе. ЮрийГагарин. Валентина Терешкова. 

Отечественные лауреаты Нобелевскойпремии.Образование.Художественнаякультура. 

А. И. Солженицын, А. А. Вознесенский, Э. И. Неизвестный,Э. М. Белютин, 

Д. Д. Шостакович, Г. В. Свиридов, М. М. Хуциев, С. А. Герасимов и др. Спорт. 

Советское общество в середине 1960-х — середине 1980-х   годов. Политический курс 

Л. И.   Брежнева и   его преемников.Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. Диссиденты и борьба 

с ними.А.  Д.  Сахаров. А.  И.  Солженицын. Экономическое развитие в 

1960-е гг. Уровень жизни советских людей. Итоги социалистического строительства. 

Экологические проблемы. 

Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией.1965—1985 годы. Переход к 

политике «разрядки» международной напряженности в  отношениях Восток—Запад. Совет- 

ско-американские договоры. Совещание по безопасности и   сотрудничеству в Европе. СССР 

в региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Отношения СССР со 

странамисоциализма. 

Культурная жизнь в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Наука. Достижения 

отечественных математиков и физиков. А. А. Леонов. Образование. Постановление о переходе 

ковсеобщему среднему образованию. Литература и искусство.В. М. Шукшин, В. Г. Распутин, 

И. А. Ефремов, Ч. Айтматов,Ю. Рытхэу, С. Ф. Бондарчук, Л. И. Гайдай, А.  И. Райкин, 

В. С. Высоцкий и др. 

Перестройка и распад СССР.1985—1991 годы. 
КурсМ. С. Горбачева на реформы. Политика «ускорения» и ее результаты. Провозглашение 

курса на гласность и демократизацию. Всесоюзная партийная конференция (1988), ее решения. 

Появление   оппозиции курсу   М. С. Горбачева. Межрегиональная депутатская группа. 

Национальный вопрос в новых условиях. Зарождение новой многопартийности. Рост протестных 

выступлений населения. Уступки во внешней политике. Началораспада СССР. Политика 

М. С. Горбачева в первой половине1991 г., ее двойственность. Выборы Президента России 

12 июня1991  г. Б. Н.  Ельцин. Августовские события 1991 г. и их по- 

следствия. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. 

Тема V. Российская Федерация в конце ХХ — начале XXI века 

Становление новой России. 1992—1993 годы. Программа радикальных экономических 

реформ (октябрь 1991 г.). «Шоковаятерапия». Е. Т. Гайдар. Либерализация цен. Приватизация. 

Ваучеры. Первые результаты и социальная цена реформ. Президент и Верховный Совет: 

противостояние двух ветвей власти. Политический кризис 1993 г. А. В. Руцкой. Российская 

многопартийность. Выборы в Государственную Думу. 

Российская Федерация: продолжение   реформ   и   политикастабилизации.   1994— 

1999 годы. Конституция России 1993 г.Российский парламентаризм. Этнополитические 

конфликты. 

Сепаратизм. Подписание Федеративного договора 1992 г. Наведение «конституционного 

порядка» в Чечне. Президентскиевыборы 1996 г. Второе президентство Б. Н. Ельцина. Дефолт 

1998 г. и его последствия. Новый облик российского общества. 

Власть и общество в начале XXI века. Политическая ситуация на рубеже ХХ—XXI вв. 

Парламентские выборы 1999 г.Сложение полномочий президента Б. Н. Ельциным. Избрание 

Президентом России В. В. Путина. Политическое развитиестраны в 2000-е гг. Укрепление 

вертикали власти. Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Третий 

президентский срок В. В. Путина. 

Экономическое развитие и социальная политика в началеXXI века. Экономическое 

развитие: достижения и трудности. Социальная политика. Совершенствование правовой 

системы. 



Борьба с коррупцией. Предоставление субсидий. Индексациязарплат и пенсий. Материнский 

капитал. Изменения в общественном сознании и повседневной жизни. Плюрализм. Инфор- 

мационная среда. Изменение психологии людей. 

Внешняя политика в конце ХХ — начале XXI века. Внешняя политика в период 

президентства Б. Н. Ельцина. ОБСЕ. ОДКБ. Россия и страны Запада. Причины охлаждения 

отношений.Балканский кризис 1999 г. Отношения России со странами СНГи Балтии. Россия 

и страны «третьего мира». Разработка новойвнешнеполитической стратегии в начале XXI в. 

Российская Федерация в системе современных международных отношений. 

ШОС. БРИКС. Россия и межгосударственные отношения на постсоветском пространстве. 

Принятие Республики Крым и г. Севастополя в состав России. Участие России в 

антитеррористической операции в Сирии. 

Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века. Религиозное возрождение как духовное 

явление в жизни страны. Модернизация образования. Вариативность обучения. Введение ЕГЭ 

и    ОГЭ.    Спорт.    Отечественная    наука.    Художественная    культура.    Н.    С.    Михалков 

В.   П.   Тодоровский, Т. Толстая, Л.   Улицкая, Б.   Акунин, И.   С.   Глазунов, Р.   К.   Щедрин, 

В. А. Гергиеви др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 



10 класс 

История России XX — начало XXI века (102 ч) 
 

10 КЛАСС 

№ Тема Количество часов 

1. Введение 1 
 

2. Россия в годы великих потрясений 21 

3. Советский Союз в 1920 – 1930 годы 18 

4. Великая Отечественная.Священная. 15 

5. От послевоенного подъема до распада СССР 27 

6. Российская Федерация в конце XX-начале XXI века 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание курса «Всеобщая история» (34 часа) 



10 класс 
 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха 

 

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

начало XXI 

 

в. и особенности исторического развития: скорость, глубина, революционность перемен и их 

 

всемирный масштаб. Основные события и вехи XX столетия. Достижения и проблемы XX в. 

 

определяющие историю человечества в новом тысячелетии.Место России в новейшей 

истории. 

 

ТЕМА: СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В 1900- 1918 гг. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

 

Страны Европы и США в 1900—1918 гг. 

 

Мир в начале XX в.— предпосылки глобальных конфликтов. Монополистический 

капитализм. 

 

Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Особенности модернизации в 

начале XX 

 

в. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Предпосылки 

 

формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его последствия. 

Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи.Новое соотношение 

сил и обострение конкуренции между странами. 

 

Первая мировая война. Главные причины и суть «нового империализма» 

 

Завершение территориального раздела мира между главными колониальными державами в 

начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и 

образование новых военно-политических союзов. Раскол великих держав на два 

противоборствующих блока — Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост 

националистических настроений в европейском обществе. 

 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. [Гаврило Принцип.] 

Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой 

мировой войны. Важнейшие битвы и военные операции 1914—1918 гг. на Западном фронте. 

Война на море. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций 

Четверной союз и Антанта. Нарастание социально-экономических и политических 

противоречий в воюющих странах. Первая мировая война как самая кровавая и 

разрушительная за всю историю человечества. 

 

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

пунктов» В.Вильсона Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Лига наций. 

Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. [Устав Лиги Наций.] 

Вашингтонская конференция (1921 — 1922 гг.), Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими 

державами. Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 



ТЕМА: ВЕСАЛЬСКО - ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ 

 

Новая карта Европы. Версальско – Вашингтонская система. 

 

Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал- 

демократии в политической системе: путь от оппозиции до формирования правительства. 

Раскол в рабочем и соц.движении: образование леворадикальных сил — коммунистических 

партий. [Создание Рабочего Социалистического и Коммунистического Интернационалов 

(1919 г.) и его роль в международной политике в 1920-е гг.] Активизация праворадикальных 

сил — образование и расширение влияния фашистских партий. Революций, распад империй 

и образование новых государств как результат Первой мировой войны. [Революции в 

Германии, Австрии.и Венгрии: общее и особенное. Международная роль Октябрьской (1917 

г.) революции. 

 

 
 

Страны Европы и США в 1924 – 1939 гг. Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. 

и его масштабы. Великая депрессия: социально-психологические последствия мирового 

экономического кризиса. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в 

странах Европы и США. Либерально-демократическая модель — социальные реформы и 

государственное регулирование. [Неолиберализм и кейнсианство —идеология и практика 

государственного регулирования экономики.] Ф. Рузвельт — политик новойиндустриальной 

эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. 

 

Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом. [Чемберлен и его 

политический курс на оздоровление экономики Англии.] Народный фронт (1936—1939 гг.) 

воФранции. [Л. Блюм.] Историческое значение либерально-демократической модели 

преодоления кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

 

Зарождение фашизма и нацизма. 

 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из 

экономического кризиса. Италия в 1920—1930-е гг. Политические и социально- 

экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии 

(Б.Муссолини).Особенности итальянского фашизма. Нацистская партия на пути к 

власти.(Гитлер и его сообщники. « Пивной путч»).Условия утверждения и этапы 

установления фашистского режима (1933-1939 гг.).Милитаризация и подготовка к войне. 

Особенности германского фашизма. Испания в годы мирового экономического кризиса. 

Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в 

Испании (1936-1939).Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады 

добровольцев. Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры Франко. 

Особенности испанского фашизма. 

 

Международные отношения в 1920-е гг. 

 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930гг. Паневропейское движение. Развитие 

международных отношений в 1920-е гг.Генуэзская конференция. Советско-германские 

переговоры в Раппало, их экономические и политические последствия. Эра пацифизма и 

пацифистские движения в 1920-х гг. Локарнские договоры 1928 г.Пакт Бриана-Кэллога 1928 

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

консерватизма в США., политическая нестабильность и трудности послевоенного 



восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра 

капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества. 

 

Международные отношения в 1930-е гг. 

 

Международное положение СССР в 1930-е гг – конец эры пацифизма.Крах версальско- 

Вашингтонской системы: причины,этапы,инициаторы. Агрессивные действия 

Германии,Италии,Японии в 1930-у гг.Несостоятельность Лиги Наций как 

организации,способной противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность 

политики умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики 

нейтралитета США. Военно - политический блок Берлин-Рим-Токио 1937 г. Мюнхенский 

сговор 1938 г. Советско-Германский договор 1939 г.и секретные соглашения. Провал идеи 

коллективной безопасности. 

 

Тема: Страны Азии и Латинской Америки в первой половине 20 века 

 

Страны Азии в первой половине 20 века 

 

Географические и политические параметры понятия «Восток».Способы осуществления 

модернизации: реформы или революция.Проблемы синтеза традиций и модернизации в 

странах Востока.Возможные пути модернизации стран Востока на примере 

Японии,Китая,Индии.Особенности экономического развития,социальные изменения в 

обществе..Своеобразие японской модернизации. « Японский дух,европейское 

знание».Внешняя политика Японии – пять войн за полвека. 

 

Реформы и революции в истории Китая в первой пол.20 века».Сто дней реформ» и полвека 

на две революции и две гражданской войны.Сунь Ятсен и Чан Кайши в борьбе за 

объединение страны и ее модернизацию.Гражданская война (1928-1937) в Китае.Советское 

движение и причины его поражения.Агрессия Японии в Северном Китае.Японо-Китайская 

война 1937-1945. 

 

Индия – британская колония в первой пол.20 века. Умеренное и радикальное общественно- 

политические течения в Индии. М.Ганди и его учение. Компании ненасильственного 

сопротивления и их значение в ликвидации колониального режима. 

 

Страны Латинской Америки в первой половине 20 века. 

 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества.Факторы, 

способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. 

Провозглашение независимых государств в Лат. Америке. С.Боливар, Х.Сан-Мартин. США и 

страны Лат. Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. и развитие 

Мексики в первой пол.20 века как пример эволюционной модели модернизации. 

 

Тема: Вторая мировая война и ее уроки. 

 

Причины и начало Второй мировой войны.Причины и характер Второй мировой (1939- 

1945).Периодизация,фронты,участники.Начало войны.Основные военные операции в 1939- 

июне 1941 гг.Основные направления внешней политики СССР на начальном этапе Второй 

мировой войны и ее результаты.Подготовка Германией плана нападения на СССР.Военные 

действия в Сев.Африке,в Азии и на Тихом океане в 1941-1944 гг.Ленд-лиз.Нацистский 

«новый порядок» в оккупированных странах.Геноцид.Холокост.Движение Сопротивления и 

его герои.Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема 



открытия Второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской 

коалиции (Тегеран,1943,Ялта и Потсдам,1945),решения о координации военных действий и 

послевоенном устройстве мира (Ф. Рузвельт У. Черчиль, И.Сталин, Г.Жуков, Д. Эйзенхауэр) 

 

Вторая мировая война. Военные действия на Тихом океане.1944 г. И разгром Квантунской 

армии август 1945 г.Капитуляция Японии. Атомные бомбардировки городов Японии 

1945г.,их цели и результаты.Итоги Второй мировой войны.Роль СССР в победе над 

фашизмом.Цена победы над человечеством.Послевоенная карта Европы и геополитическая 

ситуация в мире во второй половине 1940-х гг.Утверждение решающей роли двух 

сверхдержав СССР и США.Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация 

Германии, образование двух германских государств. Договор с Австрией. Сепеаратный 

договор с Японией. Проблема заключения мирного договора между СССР и Японией. 

Образование ООН. Устав ООН. Нюрнберский 1945-1946 гг.процесс над главными военными 

преступниками. Преступления против человечества. 

 

Тема: Мир во второй половине 20 века: основные тенденции развития. 

 

Причины и начало «холодной войны». Предпосылки превращения послевоенного мира в 

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

противостояние.Преследование инакомыслящих.Маккартизм. «Железный занавес» как 

символ раскола Европы и мира на две противоборствующих общественно-политические 

системы.Гонка вооружений и создание военно-политических блоков НАТО и ОВД как 

проявление соперничества двух сверхдержав – СССР и США.Ядерное оружие – равновесие 

страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Локальные конфликты, 

их особенности, способы разрешения и роль сверхдержав. 

 

Общее и различное в развитии стран Западной Европы и США во второй половине 20 

века.Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной 

Европы.План Маршалла.Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 

1945-1970-е гг.Экономическая интеграция в странах Западной Европы и Сев. Америки: 

общее и особенное.Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и 

регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство – 

массовому производству должно соответствовать массовое потребление. Государство 

благосостояния, его основные характеристики. Противоречия экстенсивного производства. 

Новый этап НТР.Предпосылки перехода к постиндустриальному обществу, его важнейшие 

признаки. Противоречия социально-экономического развития современных стран в к.2— 

нач.21 в.в условиях глобализации и соперничества трех центров современной мировой 

экономики США, Евросоюз, Япония. Демократизация как вектор исторического развития во 

второй половине 20-начале 21 вв. Процесс формирования гражданского общества и 

отражение в нем противоречий перехода к постиндустриальному обществу. 

 

Тема: Страны и регионы мира во второй половине 20 века: единство и многообразие 

 

США и страны Западной Европы во второй половине 20-начале 21 века. 

США.Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй 

мировой войны.Принципы внутренней и внешней политики США в 1945-1990-е гг. 

Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран 

Запада.Демократы и республиканцы у власти. США: сверхдержава в конце 20-начала 21 

вв.США в эпоху президентов Д.Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Р.Никсона, Р.Рейгана, 

Б.Клинтона, Дж. Буша-мл.Изменение конституционного строя во Франции, Германии, 

Италии. 



Великобритания. «Политический маятник» 1950 – 1990-хгг.: лейбористы и консерваторы у 

власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М.Тэтчер «консервативная 

революция».Э.Блэр – политика «третьего пути».Эволюция лейбористской партии. 

Приоритеты внешней политики Великобритании (М.Тэтчер, Э.Блэр). Франция. Социально- 

экономическая и политическая история Франции во второй половине 20 века.От 

многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля.Идея «величия Франции» де 

Голля и ее реализация. Практика сосуществования левых и правых сил у власти – опыт 

Ф.Миттерана и Ж.Ширака. (Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, Жак Ширак). Италия. 

Провозглашение республики. (С. Берлускони). 

 

Германия. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и 

политические проблемы объединенной Германии. (Трудности реинтеграции восточных 

земель. Г.Коль – первый канцлер объединенной Германии. (К.Аденауэр, г.Коль, 

Г.Шредер).Становление информационного общества. 

 

Страны Восточной Европы в 1945-1970 – е гг. Новая ситуация в Восточной Европе в 90- 

е гг. Бархатные революции.Восточноевропейские страны.Географические и политические 

параметры понятия «Восточная Европа». Принципы формирования мировой 

социалистической системы (социалистический лагерь). Общее и особенное в строительстве 

социализма в восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, 

нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в 

Восточной Германии (1953 г.),в Польше и Венгрии (1956), в Чехословакии 

(1968).Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989-1990-х гг. в странах Восточной 

Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления 

преобразований в бывших странах соц. лагеря, их итоги на рубеже 20-21 вв. Распад 

Югославии. 

 

Страны Азии и Африки, Латинской Америки во второй половине 20-нач.21 века.Распад 

колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Проблемы 

выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и 

Африки.Движение неприсоединения. Противоречивые итоги социально-экономического и 

политического развития стран Азии, Африки к концу 20 века.(Экономический успех 

«молодых тигров» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стагнирующие районы Африки к 

югу от Сахары. Япония. Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй 

половине 20 века. 

 

Китай. Гражданская война 1946-1949 гг. и провозглашение КНР. Мао Цзедун. Культурная 

революция 1966-1976 гг.Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности 

китайской модели и реформирования экономики в конце 20 века. 

 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально- 

экономическое развитие стран Латинской Америки во 2 пол.20 века.(Революции,военные 

режимы и диктатуры в истории стран Латинской Америки 2 пол.20 века).Че Гевара. 

Варианты модернизации в странах Латинской Америки. Чилийская модель развития. 

 

Международные отношения во второй половине 20-начале 21 века.Международные 

отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис 1962 г. И его значение при 

переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема разоружения. 

Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание «холодной войны», 

крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. ОБСЕ. 

Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую структуру. Распад 

СЭВ и ОВД. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в современном мире: 



американский и европейский варианты. Образование Европейского союза и его расширение 

на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-американские отношения в конце 

20 – начале 21 вв. Международные и региональные конфликты, способы их урегулирования 

во второй половине 20 – начале 21 вв. 

 

Тема: 20 век и культура 

 

Развитие культуры в 20-начале 21 вв.Культура в первой пол.20 века. Революция в 

естествознании и новая картина мироздания в нач.20 века. Новая художественная система от 

модернизма и авангардизма нач.20 века до постмодернизма к.20 – нач.21 вв. 

 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале 20 века. Стиль модерн 

(художественные направления: импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). 

Авангард (художественные направления: абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и 

др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. 

Символизм в музыке (р.Вагнер), в литературе. Литература критического реализма. 

Кинематограф в начале 20 века как новый вид массового искусства. 

 

Культура во второй половине 20 века.НТР.Достижения и проблемы. А.Эйнштейн, Н.Бор. 

Формирование постиндустриального общества. Роль науки, знаний, информации и 

образования в современном мире. Революционное развитие ИКТ. Персональный 

компьютер.Интернет. Осмысление проблем информационного общества. Религия и церковь 

в современном обществе. Иоанн Павел II.Экуменизм. Массовая культура и элитарное 

искусство. Двойственная роль массового искусства. Становление новых форм 

художественного творчества в условиях информационного общества. 

 

Итоговое повторение и обобщение 

 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира.Глобализация как явление 

современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки глобализации и ее 

противоречия.Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее 

социально-экономические последствия. Роль государства в условиях 

глобализации.Формирование глобального информационного и культурного пространства: 

проблемы и перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 



Раздел II. Всеобщая история (34 часа) 
 

 
№ Тема Количество часов 

1. Раздел I.Новейшая история зарубежных стран в 
первой половине 20 века 

18 

2. Раздел 2. Вторая половина 20 века 16 
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