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Пояснительная записка 

Целью реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования по учебному предмету «История» является усвоение 

содержания учебного предмета «История» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования и основной образовательной программой среднего 

общего образования образовательной организации.                                                                                                                                               

Программа рассчитана на 136 часов из расчета 2 часа в неделю в 

каждом году обучения, со следующим распределением часов по годам 

обучения / классам: в 10 классе изучается История России, всеобщая история 

в хронологических рамках 1914–1945 гг.; - в 11 классе изучается История 

России, всеобщая история в хронологических рамках 1945–2020 гг.; 

10 класс: 24ч. – всеобщая история, 44 ч. – история России,  

11 класс: 24ч. – всеобщая история, 44 ч. – история России, 

Главными задачами реализации учебного предмета, курса, модуля 

(дисциплины) являются: 

• формирование представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

• овладение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

• формирование умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

• овладение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

• формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике; 



• овладение системными историческими знаниями, понимание места и 

роли России в мировой истории; 

• овладение приёмами работы с историческими источниками, 

умениями самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; 

• формирование умения оценивать различные исторические версии. 

Технологии, используемые в обучении: преподавания данного курса 

определяются целями и задачами, направленных на формирование 

способностей учащихся и основных компетентностей в предмете: Метод 

проблемного обучения основан на создании проблемной ситуации, активной 

познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении 

сложных вопросов. Самостоятельный поиск необходимой информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в 

интернете, СМИ и т.д.  

Методы и формы контроля: дифференцированный индивидуальный 

письменный опрос, терминологический диктант, письменные домашние 

задания, тестирование, направлены на развитие коммуникативной 

компетенции обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации: тестирование по разделам, 

изучаемым в 10- 11 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса1 

ФГОС среднего общего образования устанавливает требования к  

 

результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и 

метапредметные по учебному предмету «История России. Всеобщая 

история». 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения 

учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

_______10________класс  

- формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации 

личности обучающегося; 

- Усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского 

общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

- Воспитание уважения к 

историческому наследию народов 

России; восприятие традиций 

- Развитие умения искать, 

анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию 

о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять 

и аргументировать своё отношение к 

ней; 

- Формирование способности ставить 

новые учебные цели и задачи, 

планировать их реализацию, в том 

числе во внутреннем плане; 

- Формирование навыков 

                                                             
 



исторического диалога, сложившихся 

в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском 

государстве. 

- Формирование важнейших 

культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации личности, 

(включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты); 

- Формирование представления о 

территории и границах России, 

знание основных исторических 

событий развития государтвенности 

и общества; знание истории края, его 

достижений и культурных традиций; 

- формирование гражданской 

позиции, патриотических чувств и 

чувство гордости за свою страну; 

контролировать и оценивать свои 

действия как по результату, так и по 

способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

- Формирование способности к 

проектированию; практическое 

освоение обучающимися основ 

проектно-исследовательской 

деятельности; 

- Формирование умений работать в 

группе; 

- формирование навыков по 

организации и планированию 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

- Формирование умений действовать 

с учётом позиции другого, 

согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими 

людьми; 

- Приобретение опыта регуляции 

собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной 

компетентности; 

- Создание условий для 

практического освоению морально-

этических и психологических 

принципов общения и 



сотрудничества; 

- Формирование умений развития 

стратегий смыслового чтения и 

работе с информацией; умения 

работать с текстами, преобразовывать 

и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 

- Систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

- Выделять главную и избыточную 

информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, 

схемы, диаграммы, тексты. 

- Усовершенствование умения 

передавать информацию в устной 

форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в 

письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, 



ссылок между разными 

информационными компонентами). 

- Формирование умения использовать 

информацию для установления 

причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснений и 

доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, 

ситуациях моделирования и 

проектирования. 

- Формирование умения 

самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; 

  

______11_________класс  

- формирование способности 

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

- воспитание уважения к истории, 

культурным и историческим 

памятникам 

- Уважение к другим народам России 

и мира и принятие их, формирование 

межэтнической толерантности, 

готовности к равноправному 

сотрудничеству; 

- Формирование умения строить 

жизненные планы с учётом 

конкретных социально-исторических, 

политических и экономических 

- Формирование умения адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации; 

- Формирование умения 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

- Формирование стремления 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; учитывать 

разные мнения и стремиться к 



условий; 

- Развитие устойчивого 

познавательного интереса и 

становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

- формирование готовности к выбору 

профильного образования. 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- Формирование умения 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности, спорить и 

отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов 

образом; 

- Формирование умения планировать 

и выполнять учебное исследование и 

учебный проект, используя 

оборудование, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

- Формирование умения распознавать 

и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

- Формирование умения использовать 

некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и 

исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое 



описание, объяснение, использование 

статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 

- Формирование умения ясно, 

логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

- Формирование умения отличать 

факты от суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать 

их основания; 

- Формирование умения видеть и 

комментировать связь научного 

знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, 

распространении и применении 

научного знания. 

- Формирование умения 

преобразовывать текст, используя 

новые формы представления 

информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), 

переходить от одного представления 

данных к другому; 

- Формирование умения связывать 



информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других 

источников; оценивать утверждения, 

сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; находить 

доводы в защиту своей точки зрения; 

- Формирование умения подвергать 

сомнению достоверность имеющейся 

информации на основе имеющихся 

знаний, жизненного опыта, 

обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

 

- Формирование умения выявлять 

противоречивую, конфликтную 

информацию в работе с одним или 

несколькими источниками 

- Формирование умения давать 

определения понятиям; 

- формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

- Формирование умения обобщать 

понятия - осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, 

- Формирование умения строить 

логическое рассуждение, 



включающее установление причинно-

следственных связей. 

 

 

  

 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

___10____________класс  

- рассматривать историю России как 

неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

- Определять основные даты и 

временные периоды всеобщей и 

отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

 

- определять последовательность и 

длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

- характеризовать место, 

обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических 

- 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 



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; 

информации и использовать 

информацию Интернета, телевидения 

и других СМИ при изучении 

политической деятельности 

современных руководителей России 

и ведущих зарубежных стран;  

- характеризовать современные 

версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- понимать объективную и 

субъективную обусловленность 

оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера 

и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций;  

- использовать картографические 

источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной 

истории и привязки их к месту и 

времени; 

  

____11___________класс  

- использовать статистическую 

(информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники 

информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд 

как источник информации; 

- представлять историческую 

информацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др., заполнять контурную 

карту; 

- соотносить историческое время, 

исторические события, действия и 



- составлять описание исторических 

объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, 

интернет-ресурсов;  

- работать с хронологическими 

таблицами, картами и схемами;  

- читать легенду исторической карты; 

- владеть основной современной 

терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

 

- демонстрировать умение вести 

диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

- оценивать роль личности в 

отечественной истории ХХ века; 

- ориентироваться в дискуссионных 

вопросах российской истории ХХ 

века и существующих в науке их 

современных версиях и трактовках. 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 10 класс  

Всеобщая история (24 ч) 

 Тема I Введение. Мир в ХХ — начале XXI в. 1 ч 

Первая и Вторая мировые войны как переломные этапы в истории 

человечества. Масштабные перемены в облике мировой цивилизации в ХХ 

— начале XXI в.: рост численности населения мира, средней 

продолжительности жизни, количества городского населения и т. д.; 

ускорение темпов научно- технического прогресса и вызванные им перемены 

в образе жизни и условиях труда людей, в способах коммуникации, в 

системах ценностей и общественных отношений. Противоречивость и 

неоднозначность итогов общественного прогресса в начале XXI в. Проблемы 

и противоречия современного мира. 

Тема II Первая мировая вой на и её итоги. (4 ч) 

Международные отношения накануне Первой мировой войны. 

Причины начала мирового конфликта. Сараевское убийство. 

Дипломатическая подготовка войны. Вступление в вой ну Германии, России, 

Франции, Великобритании, 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 вой ну Османской империи. Итоги военной кампании 

1914 г. Военные действия 1915 г.: планы и соотношение сил сторон, военные 

операции, вступление в войну Италии и Болгарии. Итоги военной кампании 

1915 г. Кампания 1916 г. Планы воюющих сторон. «Верденская мясорубка». 

Брусиловский прорыв. Вступление в вой ну Румынии. Битва на Сомме. Вой 

на в Месопотамии. Ютландское морское сражение. Успехи российской 

армии на Кавказском фронте.  Военная техника Первой мировой войны. 

Новые методы ведения войны. Рост противоречий воюющих держав. Вой на 

и кризис. Революция 1917 г. и выход из войны России. Вступление в вой 

нуСША и кампания 1918 г. Компьенское перемирие. Планы послевоенного 



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. 

Тема IIIВедущие державы Запада между мировыми войнами. (12 ч.) 

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 результаты. Образование Коммунистического 

интернационала. Национально- освободительная революция в Ирландии. 

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

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

социал- демократического движения: причины, направления и теоретики, 

участие в политической жизни стран Западной Европы. Зарождение фашизма 

в Италии и национал- социализма в Германии. Основные характеристики 

идеологии фашизма. Фашистский режим в Италии. НСДАП и А. Гитлер. 

«Пивной» путч.  

Социально- экономическое и политическое положение США после 

Первой мировой войны. План Ч. Дауэса. Лидерство США в мировой 

экономике. Начало Великой депрессии. Мировой экономический кризис: 

причины и сущность. Социально- политические последствия Великой 

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

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

государственного регулирования рыночной экономики в условиях 

демократии, создания общегосударственной системы социальной защиты в 

США. Итоги «Нового курса». Рост популярности 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 трудового фронта и ликвидации безработицы. Расовая теория и её 

реализация в школах, культуре, обществе Германии. Создание лагерей 

смерти. «Ариизация» экономики. Тоталитарный режим. Фашизм в Италии. 

Причины подъёма национализма и милитаризации Японии во второй 

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

фашистской идеологии. Внутренние и внешние условия фашизации 

государств Европы в 1920–1930-е гг. 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 организаций в Великобритании. 

Общее и особенное в проявлениях мирового экономического кризиса 1929–

1933 гг. во Франции. Активизация фашистского движения и противодействие 

ему. Значение Пакта о единстве действий коммунистической и 

социалистической партий. Создание и деятельность Народного фронта. 

Политика Правительства национальной обороны. Десятилетие пацифизма. 

Причины снижения пацифистских настроений в 1930-е гг. и нарастания 

агрессии. Внешняя политика 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 Испании: причины, основные участники, ход событий. 

Франкистский мятеж. Итало-германская интервенция в Испании. Поражение 

Испанской республики. 

Тема IV Человечество во Второй мировой войне (7ч) 

Причины новой мировой войны. Соотношение сил и стратегия 

противников. Блицкриг. «Странная вой на», линия Мажино. Разгром 



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

союзников. Битва за Британию. «Новый порядок» в Европе. Нацистская 

политика геноцида. Холокост. ДвижениеСопротивления и 

коллаборационизм. Присоединение к СССР Западной Белоруссии 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: хронология, 

проблемы и достижения. Агрессия Японии на Тихом океане в 1940–1941 гг. 

Пёрл- Харбор и вступление в вой ну США. «Новый порядок» на восточно-

азиатском пространстве. 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 фронта. Военные действия 1944 г. Переход на 

сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны 

Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран 

Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. 

Висло- Одерская операция. Ялтинская конференция. Противоречия между 

союзниками по антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие 

Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. Наступление союзников против Японии. 

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в вой ну 

против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. СССР и 

союзники в антигитлеровской коалиции: преимущества и плоды 

сотрудничества, неразрешимые противоречия. Цена победы человечества над 



фашизмом: жертвы среди военного и мирного населения; материальные 

потери; разрушение культурных ценностей. Значение победы над фашизмом. 

Потсдамская конференция: вопросы, противоречия, решения. Принципы 

послевоенного устройства мира. Нюрнбергский трибунал и Токийский 

процесс над военными преступниками Германии и Японии. Создание ООН: 

цели и основные принципы. 

История России (44ч) 

Введение 1ч. 

Тема I. Россия в годы великих потрясений 17ч 

На фронтах Первой мировой войны. Россия и мир накануне Первой мировой 

войны. Причины глобального конфликта. Геополитические и военно-

стратегические планы командования. Вступление России в войну. Боевые 

действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с 

союзниками по Антанте. Неудача в Восточно-Прусской операции. Успехи 

1914 г. Военные кампании 1915—1916 гг. Брусиловский прорыв 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 патриотизма и восприятие войны 

обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Земгор. Благотворительность. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

Прогрессивный блок и его программа. Отношение социалистов к войне: 

оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Распутинщина и 

десакрализация власти. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъема к усталости от 

войны и отчаянию. Рост революционных настроений. Война как 

революционизирующий фактор. 



Народное восстание в Петрограде. Падение монархии. Шесть решающих 

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

восстание в Петрограде и падение монархии. Движущие силы 

революционных событий. Роль Петроградского гарнизона в восстании. 

Генералитет и события в столице. Отречение Николая II от власти. 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 декреты. Приказ № 1. 

Революционная эйфория. Временное правительство и нарастание 

общенационального кризиса. Весна—лето: «зыбкое равновесие» 

политических сил при росте влияния большевиков. «Апрельские тезисы» В. 

И. Ленина. Нота Милюкова, правительственный кризис и формирование 

коалиции либералов и умеренных социалистов. I Всероссийский съезд 

Советов. Создание ВЦИК. Провал наступления на фронте. Июльский кризис 

и конец двоевластия. Новый состав правительства. А. Ф. Керенский. 

Деятельность православ-ной 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 всей власти к Советам. Декреты о земле и 

мире. Новое правительство 

в лице Совета народных комиссаров. Новые государственные учреждения: 

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 



Учредительного собрания. III съезд Советов. Первая Конституция РСФСР. 

Брестский 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. Зеленые против 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 (15ч) 

Нэп, СССР и Сталин. Переход к нэпу. Особенности нэповской 

экономической модели. Развитие промышленности и сельского хозяйства в 

1920-е гг. Методы укрепления политической власти большевиков в новых 

условиях. Утверждение однопартийной политической системы. И. В. Сталин. 

Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Внутрипартийная борьба в 

1920-е гг. Индустриализация и коллективизация. Свертывание нэпа. Цели и 

методы индустриализации, источники средств. I и II пятилетки. Причины 

проведения коллективизации, ее формы и методы. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьянства. Голод 1932—1933 гг. Последствия 

коллективизации. СССР во второй половине 1930-х годов. Итоги и 

особенности индустриализации. 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 — начале 1930-х гг. Борьба СССР за создание системы коллективной 

безопасности. СССР и война в Испании. Дальневосточная политика СССР. 

Мюнхенское соглашение. Советско-англо- французские переговоры. 

Сближение СССР и Германии, договор о ненападении. Внешняя политика 

СССР. Сентябрь 1939 года — июнь 1941 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 (11ч) 

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 половине 

1942 г. Продвижение противника в глубь страны. Приказ «Ни шагу назад!». 

Сталинград: начало коренного перелома в войне. Герои Сталинградской 

битвы. Сражения на Кавказе. Курская битва. 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 помощи фронту. Русская православная церковь в годы войны. 

Повседневная жизнь в советском тылу. Вклад творческой интеллигенции в 

Победу. «Новый порядок» на оккупированной врагом 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 странах Восточной 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 войск в 

Маньчжурии. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны. 

Итоги войны и цена Победы. 

Содержание программы 10 класс  

Всеобщая история (24 ч) 

Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения в годы 

«холодной вой ны». (5 ч) 

Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков 

Послевоенный мир и причины «холодной войны». Политические 

противоречия послевоенного мира: вопросы о судьбе стран Восточной 

Европы, Ближнего и Среднего Востока, Балканского полуострова. Речь У. 

Черчилля в Фултоне и «доктрина Трумэна» как условное начало «холодной 



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. «Холодная война» в Азии. Крушение 

колониализма, локальные конфликтыи международная безопасность 

Значение Второй мировой войны в начале процесса деколонизации. 

Хронология крушения колониальных империй и образования независимых 

государств в Азии и Африке во второй половине ХХ в. Проблемы выбора 

освободившимися странами пути развития в условиях биполярного мира. 

Создание Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея 

социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы 

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

разжигании локальных вой н и конфликтов. Корейская вой на, 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 движение. Предпосылки перехода к 

политике разрядки международной напряжённости и нормализации 

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

ограничению стратегических вооружений. Германский вопрос в годы 

«холодной войны»: кризисы и компромиссы. Берлинская стена как символ 

биполярного мира в 1960–1980-е гг. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (1975 г.) и его значение в укреплении европейской 

безопасности. Кризис политики разрядки. Ракетный кризис в Европе. Ввод 

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

политическое мышление и проблемы нового миропорядка. 

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

(8 ч) 

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 обновляющейся Европы. «Скандинавская 

(шведская) модель» общественно- политического и социально- 

экономического развития. Послевоенное развитие США. «Справедливый 

курс» Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его преемников («Новые 

рубежи», «Великое общество») и их итоги. Политические партии и 

формирование социально ориентированной рыночной экономики. Эволюция 

социальной структуры индустриального общества и возвышение среднего 

класса. Идеалы «общества потребления».Страны Запада на завершающем 

этапе индустриального общества 

Внутренняя политика стран Запада в условиях «холодной войны». 

Маккартизм и «охота на ведьм» в США. Внутренние политические кризисы и 

способы борьбы с ними во Франции и Великобритании. Причины обострения 

и сущность противоречий индустриального общества. Рост влияния левых и 

ультраправых сил в странах Западной Европы. Еврокоммунизм, «социализм 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 общества 

Неоконсервативная революция: причины и сущность. 

Основополагающие принципы неоконсервативной модернизации экономики 

на примере США и Великобритании. Итоги неоконсервативной революции. 

Начало становления информационного общества. Политические 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 Восточной 

Европы от фашизма. Переход от общедемократических преобразований к 

утверждению 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. 

Демократические революции в странах Восточной Европы: общее и 

особенное. Падение Берлинской стены как символ крушения биполярного 

мира. Проблемы выбора и реализации демократического 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 сущность интеграционных процессов. Этапы 

интеграции в Западной Европе: хронологические рамки, страны и регионы, 

области сближения, содержание, итоги. Тенденции развития интеграционных 

процессов в Западной Европе во второй половине ХХ в. Маастрихтские 

соглашения. Расширение состава Евросоюза. Формирование единого 

общеевропейского политического, экономического, правового, социального 

пространства. Особенности североатлантической 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 

Содружества Независимых Государств. Создание Союзного государства 

России и Беларуси. Таможенный союз. Сотрудничество стран постсоветского 

пространства с ЕС и НАТО. Вооружённые конфликты на постсоветском 

пространстве: причины, характер, хронология, итоги. Политическое и 

социально- экономическое развитие стран СНГ. «Цветные революции». 

 

Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африкеи Латинской Америке. (8 

ч) 



Япония и новые индустриальные страны Япония после Второй 

мировой вой ны. Внутриполитическое развитие Японии во второй половине 

ХХ в. Истоки японского «экономического чуда». Новые индустриальные 

страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, 

Тайваня и Гонконга. Второй эшелон новых индустриальных стран: 

Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Особенности интеграционных 

процессов 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, результаты 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 деколонизации Индии после Второй мировой войны. Роль партии 

ИНК в борьбе за независимость 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. Участие в 

Движении неприсоединения. Индо-пакистанское противостояние: 

хронология, последствия. Индия и Пакистан как ядерные державы. 

Исламский мир: единство и многообразие Исламский мир: сущность 

понятия, география. Предпосылки и условия выбора пути развития. 

Национально- патриотическая модель развития исламского мира: страны, 

политические лидеры, основные вехи внутриполитического 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. «Исламская революция» в Иране. Исламский 



фундаментализм. Ближневосточный конфликт. Исламский мир на 

современном этапе. Причины, характер и последствия «арабской 

весны».Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития Колониальное 

общество. Роль итогов вой ны 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 Латинской Америки 

в середине ХХ в. Аграрные реформы и импортозамещающая 

индустриализация. Национал- реформаторские режимы в Аргентине, 

Бразилии и Мексике. Кубинская революция: причины, участники, ход 

событий, результаты. Модернизация и военные диктатуры. 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. 2ч 

Научно- технический прогресс и общественно- политическая мысль 

Развитие науки и техники в межвоенный период: ведущиетенденции, 

отрасли и достижения. Вторая мировая вой на и технический прогресс. 

Ускорение научно- технического прогресса и его последствия. Развитие 

медицины, биохимии и генетики во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Основные этапы развития и роль электроники и робототехники в новейшей 

истории. Основные направления в искусстве и массовая культура Модернизм 

в искусстве: сущность, основные течения, направления и представители. 

Основные направления и жанрылитературы: особенности, темы, 

представители и произведения. 

Развитие театрального искусства в ХХ — первой половине XXI в. 

Музыкальное искусство. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Раздел VIII. Проблемы мирового развития в началетретьего 

тысячелетия. (1 ч ) 



Основные проблемы развития современного общества Предпосылки 

появления глобальных проблем в современном мире. Многообразие проблем, 

связанных с угрозами существованию человечества. Военная угроза 

человечеству. Международный терроризм: причины возникновения, методы 

террора. Борьба с международным терроризмом на современном этапе. 

Проблема ресурсов и экологии. Глобализация экономики и её последствия. 

Институты международного сотрудничества. Противоречия нового 

миропорядка. 

История России 44 ч 

Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 (26ч) 

Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны. Состояние 

экономики страны после окончания войны. Изменения в управлении 

государством с переходом страны к мирной жизни. Восстановление и 

развитие промышленности. Четвертый пятилетний план. Трудности и 

проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт советских людей. Политические 

кампании. Просвещение и наука. Художественная культура и идеология. 

Внешняя политика в послевоенные годы и начало «холодной войны». 

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 конфликты 

начального 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. 

Реабилитация жертв политических репрессий. Политика Н. С. Хрущева — 

попытка частично демократизировать советское общество. Решение 

октябрьского Пленума ЦК КПС. Социально-экономическое развитие СССР: 

новации и догмы. Продовольственная проблема. Освоение целинных и 



залежных земель. 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 и США. 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. Демократизация 

общественной 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. Юрий Гагарин. 

Валентина Терешкова. Отечественные лауреаты Нобелевской премии. 

Образование. Художественная культура. 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. Советско-американские 

договоры. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в 



региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. 

Отношения СССР со странами социализма. 

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

Достижения отечественных математиков и физиков. А. А. Леонов. 

Образование. Постановление о переходе ко всеобщему 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. 

Курс 

М. 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. Начало распада 

СССР. Политика М. С. Горбачева в первой половине 1991 г., ее 

двойственность. Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. 

Августовские события 1991 г. и их последствия. Роспуск КПСС. Распад 

СССР. Образование СНГ. 

Тема V. Российская Федерация в конце ХХ — начале XXI века  (18ч) 

Становление новой России. 1992—1993 годы. Программа радикальных 

экономических реформ (октябрь 1991 г.). «Шоковая терапия». 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 политика стабилизации. 

1994—1999 годы. Конституция России 1993 г. Российский парламентаризм. 

Этнополитические конфликты. Сепаратизм. Подписание Федеративного 

договора 1992 г. Наведение «конституционного порядка» в Чечне. 



Президентские выборы 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 

развитие страны 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 начале 

XXI века. Экономическое развитие: достижения и трудности. Социальная 

политика. Совершенствование правовой системы. Борьба с коррупцией. 

Предоставление субсидий. Индексация зарплат и пенсий. Материнский 

капитал. Изменения в общественном сознании и повседневной жизни. 

Плюрализм. Информационная 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 СНГ и Балтии. Россия и страны «третьего мира». 

Разработка новой внешнеполитической 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. Гергиев и др. 

 

 

 



Учебник: 

 История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914- начало XXI 

века: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. 

Базовый и углубленный уровень / Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов под 

ред. С.П. Карпова. - ООО «Русское слово - учебник» 2019-288с. 

 История России : начало XX- начало XXI века. Базовый уровень: 10 

класс : учебник/ О.В. Волобуев, С.П Карпачёв, В.А. Клоков М. Дрофа, 

2020-368с. 

Пособие для обучающегося: 

1. Барабанов В.В., Николаев И.М., Рожков Б.Г. История России. С 

древнейших времен до конца ХХ века. – М., АСТ «Астрель», 2009  

3. Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. 

 2. История Россия и мир.11 кл.- М., «Дрофа», 2008 Загладин Н.В. Всеобщая 

история.10-11кл. – М. «Русское слово», 2007 

Пособие для педагога: 

1. А.А.Данилов. История России с древнейших времен до наших дней. (В 

вопросах и ответах). -  М.: Проспект. 2013 

2. И.Н.Ионов. Российская цивилизация. 10-11. – М.: Просвещение, 2012; 

3. Энциклопедия русской истории. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2014; 

4. Всеобщая история. Справочник студента. – М.: СЛОВО, 2015; 

5. А.В.Островский. Универсальный справочник по истории России. – С-П.: 

Паритет, 2015; 

6. С.Кара-Мурза. Советская цивилизация. От Великой победы до наших 

дней. – М.: Алгоритм, 2012; 

7. А.Зиновьев. Русская трагедия. – М.: Алгоритм, 2005; 

8. 1941-1945. Великая Отечественная война. Словарь-справочник. – 

Политиздат, 1988; 

9. Ю.В.Емельянов. Сталин на вершине власти. – М.: ВЕЧЕ, 208; 

10. Н.Леонов. Лихолетье. – М.: Алгоритм, 2015; 



11. Всемирная история. Мир в период создания СССР. – М.6 АСТ, 2010; 

12.  Всемирная история. Первая мировая война. М.: АСТ, 2013; 

13. Великая Отечественная война. Вопросы и ответы. – М.: Издательство 

политической литературы, 1984; 

      14. Энциклопедия военного искусства.  Войны второй половины XX века. 

– Минск: Литература, 1998 

15. «История Урала с древнейших времен до наших дней», 

Екатеринбург,   «Сократ»,  2014 

16.Виноградов Н.Б, Гитис М.С, Кузнецов В.М. «Челябинская область. 

Историческое краеведение»,  краткий справочник, Абрис, 2014. 

17.Салмина М.С.»История Южного Урала 20 – нач.21 века», Челябинск, 

«Взгляд», 2014 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 10-11 

 2 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/ 10-11  

3 Российский общеобразовательный портал. http://school.edu.ru/ 10-11 

Образовательные  

4.  Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 10-11  

Контрольно-измерительные материалы: … В формате ЕГЭ по 

истории  

 

 

 

 


		2023-09-29T09:47:07+0300
	Кубанова Елена Николаевна




