


Рабочая  программа  учебного  предмета  «История»  разработана  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  утверждённого
приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от  17 декабря  2010 года № 1897 (ред.  от
29.12.2014  №  1644)  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования»,  Примерной  основной  образовательной  программой  основного  общего  образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 8
апреля 2015 г. № 1/15), Образовательной программы основного общего образования 

Роль и место 
дисциплины

Историческое образование на ступени среднего  (полного)  общего образования способствует
формированию  систематизированных  знаний  об  историческом  прошлом,  обогащению
социального  опыта  учащихся  при  изучении  и  обсуждении  исторически  возникших  форм
человеческого  взаимодействия.  Ключевую  роль  играет  развитие  способности  учащихся  к
пониманию  исторической  логики  общественных  процессов,  специфики  возникновения  и
развития  различных   мировоззренческих,  ценностно-мотивационных,  социальных  систем.
Критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не усвоением все
большего количества  информации и способностью воспроизводить изученный материал,  а  с
овладением  навыка  анализа,  объяснения,  оценки  исторических  явлений,  развитием
коммуникативной культуры учащихся.

Рабочая   программа разработана на основе:  Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г.;

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования второго поколения (п.18.2.2);   Примерной основной образовательной программы
среднего  общего  образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Рабочая  программа   для  10  класса  ориентирована  на  использование   следующих
учебников: 

Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История России. 10 класс.
Учеб.для общеобразоват.организаций. В 3 ч./  М., «Просвещение», 2017 г.
            Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. под ред. Искандерова А. А. Всеобщая история. 9 
класс, 2015 г.

Данная  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и
внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей  учащихся.
Рабочая  программа  содействует  реализации  единой  концепции  исторического  образования,
сохраняя  при  этом  условия  для  вариативного  построения  курсов  истории  и  проявления
творческой инициативы учителей.

В рабочей программе учтены: преемственность с УМК по истории по концентрической
системе  на  ступени  основного  общего  образования;  анализ  результатов  ВПР,  ВСОКО  по
истории.

Цели изучения 
истории в 10-х 
классах

Изучение  истории  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования  на  базовом
уровне направлено на достижение следующих целей:

 воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся
культурных,  религиозных,  этнонациональных  традиций,  нравственных  и  социальных
установок, идеологических доктрин;

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного  мира,  определять  собственную  позицию  по  отношению  к  окружающей
реальности,  соотносить  свои  взгляды  и  принципы  с  исторически  возникшими
мировоззренческими системами;

 освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,  формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

 овладение  умениями  и  навыками  поиска,  систематизации  и  комплексного  анализа
исторической информации;

 формирование  исторического  мышления  –  способности  рассматривать  события  и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и
оценки  исторических  событий  и  личностей,  определять  собственное  отношение  к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.

 формирование  представлений  о  современной  исторической  науке,  ее  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
Место истории в 
учебном плане

Структурно  предмет  «История»  включает  учебные  курсы  по  всеобщей  (Новейшей)
истории и истории России (1914-2012 гг.) и изучается на ступени среднего общего образования
в качестве обязательного, в 10 классах по 2 часа в неделю. Учебный курс «История» в 10- х
классах включает в себя Историю России и Всеобщую историю  XX века.  Рабочая программа
расчитана на 34 учебные недели, 68 часов в год. 

Планируемые 
результаты

Программа  позволяет  добиваться  следующих результатов  освоения  образовательной
программы основного общего образования:

           
Личностные результаты:

 осознание  своей  идентичности  как  гражданина  страны,  члена  семьи,  этнической  и
религиозной  группы,  локальной  и  региональной  общности;  эмоционально  положительное
принятие своей этнической идентичности;
 познавательный интерес к прошлому своей страны
 освоение гуманистических традиций и  ценностей  современного общества,  уважение
прав и свобод человека;
 изложение  своей  точки  зрения,  её  аргументация  в  соответствии  с  возрастными
возможностями;
 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих
эпох;
 уважение  к  народам  России  и  мира  и  принятие  их  культурного  многообразия,
понимание  важной  роли  взаимодействия  народов  в  процессе  формирования  древнерусской
народности;
 следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
 формирование коммуникативной компетентности;
 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других;
 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении;
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность
к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе.

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную,
общественную и др.;
 формулировать  при  поддержке  учителя  новые  для  себя  задачи  в  учёбе  и
познавательной деятельности;
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата;
 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и
обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе
материалы на электронных носителях;
 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием;
 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
 организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с  учителем  и
сверстниками, работать индивидуально и в группе;
 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;
 активно  применять  знания  и  приобретённые  умения,  освоенные  в  школе,  в
повседневной  жизни  и  продуктивно  взаимодействовать   с  другими  людьми  в
профессиональной сфере и социуме;
 критически  оценивать достоверность информации (с  помощью учителя),  собирать и
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную.



Предметные результаты:
 определение  исторических  процессов,  событий  во  времени,  применение  основных
хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);
 установление синхронистических связей истории Росии и стран Европы и Азии;
 составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
 применение  понятийного аппарата и  приемов исторического анализа для раскрытия
сущности  и  значения  событий  и  явлений  прошлого  и  современности  в  курсах  всеобщей
истории;
 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого
общества;
 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и
роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;
 использование сведений из исторической карты как источника информации;
 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в Новейшее
время, памятников культуры, событий новейшей истории;
 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями;
 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных
славян и их соседей;
 описание  характерных,  существенных  черт  форм  государственного  устройства
современных  государств,  положения  основных  групп  общества,  религиозных  верований
людей;
 поиск  в  источниках  различного  типа  и  вида  информации  о  событиях  и  явлениях
прошлого;
 анализ информации, содержащейся в исторических документах;
 использование приёмов исторического анализа;
 понимание  важности  для  достоверного  изучения прошлого  комплекса  исторических
источников, специфики учебно-познавательной работы с этими источниками;
 оценивание  поступков,  человеческих  качеств  на  основе  осмысления  деятельности
исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;
 сопоставление  (при  помощи  учителя)  различных  версий  и  оценок  исторических
событий и личностей;
 систематизация информации в ходе проектной деятельности;
 поиск и оформление материалов древней истории своего края,  региона,  применение
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на
территории современной России;
 личностное  осмысление  социального,  духовного,  нравственного  опыта  периода
Российской империи;
 уважение  к  русской  культуре  и  культуре  других  народов,  понимание  культурного
многообразия  народов  Евразии  в  изучаемый  период,  личностное  осмысление  социального,
духовного, нравственного опыта народов России.

Формы, 
периодичность, 
порядок текущего
контроля 
успеваемости и 
промежуточной  
аттестации.

Для проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся используются виды контроля:
поурочный и тематический 
Поурочный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися учебного
материала  в  процессе  изучения  темы  и  носит  стимулирующий,  корректирующий  и
воспитательный характер.
Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися учебного
материала определённой темы (тем). При осуществлении тематического контроля оцениваются
достижения  учащихся  не  по  отдельным  элементам  (как  при  поурочном  контроле),  а  в
логической системе, соответствующей структуре учебной темы (тем). 
Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, практической формах и в их
сочетании. 
Для осуществления контроля используются различные виды учебных работ, методы и средства,
с  помощью  которых  устная,  письменная,  практическая  формы  контроля  или  их  сочетание
позволяют получить наиболее объективную информацию о качестве образовательного процесса
и результатах учебной деятельности учащихся. К ним относятся: индивидуальный, групповой и
фронтальный  опрос  с  использованием  вопросов  и  заданий,  содержащихся  в  учебниках,
собеседования,  дидактические  тесты,  тесты  и  задания  в  формате  ОГЭ,  сочинения,
самостоятельные  и  контрольные  работы,  лабораторные  (работа  с  документами  и  т.п.)  и
практические  работы  (с  картой,  учебником,  иллюстрацией,  диаграммой  и  др.,  составление
плана, таблицы), рефераты, учебно-исследовательские проекты и др.

Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти и в конце учебного
года. Промежуточная аттестация проводится согласно локальному акту школы.

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



1. Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объема  программного
материала;  полное  понимание  сущности  рассматриваемых  понятий,  явлений  и
закономерностей, теорий, взаимосвязей.

2. Умеет  составить  полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученного  материала;
выделять  главные  положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными
примерами,  фактами;  самостоятельно  и  аргументировано  делать  анализ,  обобщать,
выводы.  Устанавливает  межпредметные  (на  основе  ранее  приобретенных  знаний)  и
внутрипредметные  связи,  творчески  применяет  полученные  знания  в  незнакомой
ситуации.  Последовательно,  четко,  связно,  обоснованно  и  безошибочно  излагает
учебный  материал:  дает  ответ  в  логической  последовательности  с  использованием
принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и
истолкование основных понятий;  при ответе не повторяет дословно текст учебника;
излагает  материал  литературным  языком;  правильно  и  обстоятельно  отвечает  на
дополнительные  вопросы  учителя.  Самостоятельно  и  рационально  использует
наглядные  пособия,  справочные  материалы,  учебник,  дополнительную  литературу,
первоисточники.

3. Самостоятельно,  уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне;  допускает не более  одного недочета,  который легко
исправляет по требованию учителя. 

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

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и
недочеты  при  воспроизведении  изученного  материала,  определения  понятий,
неточности  при  использовании  научных  терминов  или  в  выводах  и  обобщениях;
материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает
одну  негрубую  ошибку  или  не  более  двух  недочетов  и  может  их  исправить
самостоятельно  при  требовании  или  при  небольшой  помощи  преподавателя;  в
основном  усвоил  учебный  материал;  подтверждает  ответ  конкретными  примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

2. Умеет  самостоятельно  выделять  главные  положения  в  изученном  материале;  на
основании  фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать
внутрипредметные  связи.  Применяет  полученные  знания  на  практике  в
видоизмененной  ситуации,  соблюдает  основные  правила  культуры  устной  и
письменной речи, использует научные термины.

3. Не  обладает  достаточным  навыком  работы  со  справочной  литературой,  учебником,
первоисточниками  (правильно  ориентируется,  но  работает  медленно).  Допускает
негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

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

материала,  не  препятствующие  дальнейшему  усвоению  программного  материала;
материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и
обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений
на  основе  теорий,  или  в  подтверждении  конкретных  примеров  практического
применения теорий.

5. Отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  (упуская  и  основное),  или  воспроизводит
содержание  текста  учебника,  но  недостаточно  понимает  отдельные  положения,
имеющие важное значение в этом тексте.

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну - две грубые ошибки. 

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

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

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания
и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.

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



Тестирование: 

Оценка  3 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 
Оценка  4 Выполнено не менее 75 % предложенных заданий 
Оценка  5 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий

В  связи  с  переходом  в  2020-2021  учебном  году  на  преподавание  учебного  предмета  «История»  с
концентрической системы обучения в линейно-хронологическую образовательный процесс в 10-11 классах (ФГОС
СОО) строиться исходя из следующих нормативных документов:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31.03.2014  №  253  «Об

утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» с внесенными изменениями (приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от
8.06.2015 № 576,   28.12.2015 № 1529, 26.01.2016 № 38, 29.12.2016 № 1677);

3.  Примерной  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования,одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г.
№ 2/16-з) – Электронный ресурс реестра основных образовательных программ  http  ://  fgosreestr  .  ru  /  ).

4. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (Вестник образования,
2014, № 13; сайт Российского исторического общества (http://rushistory.org/images/documents/kon);

Используемый УМК: История России. 10 класс. Учеб.для  общеобразовательных учреждений. В 3ч. / Н.М. 
Арсентьев, А.А. Данилов и др.; под ред. А.В. Торкунова.  - М.: Просвещение, 2017.

1. Планируемы предметные результаты освоения учебного предмета «История»

История Новейшего времени. Россия в XХ-XXI веках.    ( 10 класс)

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
 локализовать  во  времени  хронологические  рамки  и

рубежные  события  Новоейшего  времени  как  исторической
эпохи,  основные  этапы  отечественной  и  всеобщей  истории
Нового  времени;  соотносить  хронологию  истории  России  и
всеобщей истории в Новейшее время;

 использовать  историческую  карту  как  источник
информации о границах России и других государств в Новейшее
время,  об  основных  процессах  социально-экономического
развития,  о  местах  важнейших  событий,  направлениях
значительных  передвижений  -  походов,  завоеваний,
колонизации и др.;

 анализировать  информацию различных источников  по
отечественной и всеобщей истории Новейшего  времени; 

 составлять  описание  положения  и  образа  жизни
основных  социальных  групп  в  России  и  других  странах  в
Новейшее время, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях
отечественной и всеобщей истории Новейшего времени;

 систематизировать  исторический  материал,
содержащийся  в  учебной  и  дополнительной  литературе  по
отечественной и всеобщей истории Новейшего времени;

 раскрывать  характерные,  существенные  черты:
а) экономического  и  социального  развития  России  и  других
стран  в  Новейшее  время;  б) эволюции  политического  строя
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм».
«диктатура», «тоталитаризм», «авторитаризм», «демократия» и
др.);  в) развития  общественного  движения  («консерватизм»,
«либерализм»,  «социализм»);  г) представлений  о  мире  и
общественных  ценностях;  д) художественной  культуры
Новейшего времени;

 объяснять  причины и следствия  ключевых  событий и
процессов  отечественной  и  всеобщей  истории  Новейшего
времени  (социальных  движений,  реформ  и  революций,
взаимодействий между народами и др.);

 сопоставлять  развитие  России  и  других  стран  в
Новейшее время, сравнивать исторические ситуации и события;

 устанавливать причинно-следственные связи
между явлениями.
 различать  в  исторической  информации
факты  и  мнения,  исторические  описания  и
исторические объяснения.
 давать  сопоставительную  характеристику
политического устройства государства 
 сравнивать  свидетельства  различных
исторических  источников,  выявляя  в  них  общее  и
различия;
 анализировать,  делать  выводы;  давать
нравственную  и  правовую  оценку  конкретных
ситуаций;  осуществлять  поиск  дополнительных
сведений в СМИ; отвечать на вопросы, высказывать
собственную точку зрения
 преобразовывать  извлеченную информацию
в  соответствии  с  заданием  (выделять  главное,
сравнивать,  выражать  свое  отношение)  и
представлять ее в виде письменного текста
 используя  историческую  карту,
характеризовать  социально-экономическое  и
политическое развитие России, других государств в
Новейшее время;
 использовать элементы источниковедческого
анализа  при  работе  с  историческими  материалами
(определение  принадлежности  и  достоверности
источника, позиций автора и др.);
 сравнивать развитие России и других стран в
Новейшее  время,  объяснять,  в  чем  заключались
общие черты и особенности; 
 применять  знания  по  истории  России  и
своего  края  в  Новейшее  время  при  составлении
описаний  исторических  и  культурных  памятников
своего города, края и т. д.

http://fgosreestr.ru/
http://rushistory.org/images/documents/kon


 давать оценку событиям и личностям отечественной и
всеобщей истории Новейшего времени.

2. Содержание учебного предмета «История»

Класс Объем учебного
времени

Разделы
программы

Всеобщая история История России
10 68 Всеобщая история

(XX в. – начало XXI
вв.) – не менее 24 ч.

История России
(XX – начало XXI вв., 
включая региональный
компонент) –
не менее 44 ч.

Класс Всеобщая история История России

10 - Мир накануне и в годы Первой 
мировой войны (1 ч.) 

- Межвоенный период (1918–1939 
гг.) (9 ч.)

- Вторая мировая война (1 ч.)
- Соревнование социальных 

систем (11 ч.)
- Современный мир (2 ч.)

- Россия в годы великих потрясения (7 часов)
- Советский Союз в 1920-1930-х годах (9 часов)
- Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (7 часов)
- Апогей и кризис советской системы 1945 – 1991 гг. (14 

часов)
- Российская Федерация (7 часов)

3. Тематическое планирование
№ п/п Тема урока

Мир накануне и в годы Первой мировой войны (3 ч.)
1 Мир накануне и в годы Первой мировой войны

Межвоенный период (1918–1939 гг.) (9 ч.)

2 Революционная волна после Первой мировой войны. 
3 Версальско-вашингтонская система
4 Индустриальное общество в начале 20 в.
5 Страны Европы и США в 20-е годы
6 Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии
7 Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США
8 Нарастание агрессии. Германский нацизм
9 Политика «умиротворения» агрессора
10 «Народный фронт» и Гражданская война в Испании

Вторая мировая война (2ч.)
11 Вторая мировая война 1939-1945гг.

Соревнование социальных систем (9ч.)

12 Послевоенное мирное урегулирование
13 «Холодная война» Военно-политические блоки
14 Завершение эпохи индустриального общества1945-1970 г.г.
15 Кризисы 70-80-хг.г. Становление информационного общества
16 Политическое развитие стран Запада во второй половине ХХ в.
17 Гражданское общество. Социальные движения
18 Соединенные Штаты Америки Великобритания, Франция, Италия, Германия во второй половине 

ХХ в.
19 Преобразование и революции в странах Восточной Европы. 1945-1999 гг.
20 Страны Азии и Африки, Латинской Америки во второй половине ХХ в. 
21 Япония, Индия, Китай во второй половине ХХ в.



22 Международные отношения 60-90-е годы.

Современный мир (1 ч.)

23
24 Глобализация в конце 20 века. Международные отношения.

Россия в годы великих потрясения (7 часов)

25 Россия и мир накануне первой мировой войны
26 Российская империя в Первой мировой войне
27 Великая российская революция. Февраль 1917 г.
28 Великая российская революция. Октябрь 1917 г. Первые революционные преобразования 

большевиков
29 Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм
30 Гражданская война. Идеология и культура периода Гражданской войны
31 Наш край в Первой мировой войне

Советский Союз в 1920-1930-х годах (9 часов)

32 Экономический и политический кризис начала 1920-х годов. Переход к НЭПу. Экономика
НЭПа

33 Образование СССР. Национальная политика в 1920-х годах
34 Политическое развитие в 1920-е годы.
35 Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е годы
36 Культурное пространство советского общества в 1920-е годы
37 «Великий перелом». Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства
38 Политическая система СССР в 1930-е годы
39 Культурное пространство советского общества в 1930-е годы
40 Наш край в 1920-1930-х гг. ХХ в.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (7 часов)

41 СССР накануне Великой Отечественной войны
42 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941  – ноябрь 

1942 г.)
43 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома
44 Человек и война: единство фронта и тыла
45 Второй период Великой Отечественной войны (ноябрь 1942 – 1943 г.)
46 Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны
47 Наш край в годы Великой Отечественной войны

Апогей и кризис советской системы 1945 – 1991 гг. (14 часов)

48 Место и роль СССР в послевоенном мире
49 Восстановление и развитие экономики. Изменение в политической системе в 

послевоенные годы.
50 Внешняя  политика  СССР в  условиях начала  «холодной войны».  Смена  политического

курса.
51 Экономическое и социальное развитие в период 1950-х – середине 1960-х гг.
52 Политика мирного сосуществования в 1950-х – середине 1960-х гг.
53 Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг.
54 Социально-экономическое развитие.  Национальная политика и национальные движения в

1960-х – середине 1980-х гг. 
55 Культурное пространство и повседневная жизнь в 1950-х – середине 1980-х гг.
56 Политика разрядки международной напряженности. 
57 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ.
58 Реформы политической системы. Новое политическое мышление. 



59 Перемены в духовной сфере в годы перестройки
60 Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР
61 Наш край во второй половине ХХ в.

Российская Федерация (7 часов)
62 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-х гг. Российская экономика на пути

к рынку
63 Духовная жизнь страны в 1990-е годы
64 Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е годы
65 Политическая жизнь России в начале XXI века
66 Экономика России в начале XXI века
67 Внешняя политика России в начале XXI века. Россия в 2008-2014 гг.
68 Наш край в начале XXI века.


