
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «История» на базовом уровне 

в 11 классе, составлена в соответствии с  

-положениями Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (далее – ФГОС СОО), Концепции единого учебно-методического комплекса по 

отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт),  

-на основе Примерной основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования по истории (далее- ПООП СОО), 

 -        на основе примерной рабочей программы  к УМК “Всеобщая история” для 10-11 классов под ред. 

Л.С. Белоусова к  учебнику,  Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова, «Всеобщая история. Новейшая история 1914 

г.- начало XXI в.» для 10-11 классов общеобразовательных организаций. 

- на основе примерной рабочей  программы  к УМК «История России 1914 г.- начало XXI века» для 10 

класса под ред. С.П. Карпова к учебнику В. А. Никонова, С. В. Девятова «История России 1914 г.- начало 

XXI века для 10 класса в двух частях, ч.2- 1945г.- начало XXI в. для общеобразовательных организаций. 

 

Программа ориентирована на УМК линии «Русское слово»:  

Всеобщая история: 

10-11 класс - Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов, / Под ред. С.П. Карпова. Всеобщая история. Новейшая история 

1914 г.- начало XXI века. 

История России: 

10 класс , часть 2 – В. А. Никонов, С. В. Девятов / Под ред. С.П. Карпова История России 1914 г.- начало 

XXI века. 

Программа рассчитана в 11 классе  на 68 часов; 2 раза в неделю, из них 

 Всеобщая история - 24 часа, в т.ч,  10 часов ВМ «За строкой учебника» 

 История России –    44 часа, в т.ч,  11 часов ВМ  «За строкой учебника» 

 

Преподавание учебного предмета   осуществляется в соответствии со стандартами второго поколения, 

утвержденными приказом МО РФ от 05.03.2010. № 1089 

 

Предметы «История России» и «Всеобщая история» изучаются последовательно: сначала всеобщая 

история, а затем отечественная история. 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ  



– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 – готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

 – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;   

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;   

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

 – формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации.  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

  – интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 – готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

 – приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;    

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 



1.Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

 – оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.   

2. Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:   

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках 

; – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать 

их как ресурс собственного развития; 

 – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; – выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; – менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

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

 – координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

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, результаты 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, график, 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;   

– 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.  

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 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;   

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 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.  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 «История» (11 класс) 
Базовый уровень. 

 

Курс «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ.» (24 час, в т.ч 10 ч.ВМ «За строкой 

учебника»)  

 
Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны». (4 час)  

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 вой на» в Азии. 

Крушение колониализма, локальные конфликты и 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 войн и конфликтов. Корейская война, борьба за влияние на Ближнем Востоке, Карибский 

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

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

этапы, разработки, риски. Политика неприсоединения и антивоенное 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. (6 час) 

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 22 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, Африке и Латинской Америке.(6 час) 

Япония и новые индустриальные страны. Япония после Второй мировой войны. 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 25 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 войны 

в подъёме антиколониальных движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной 

системы и его последствия. Проблема выбора пути развития. Конфликты на Африканском континенте. 

Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Основные проблемы в развитии 

стран Африки. 

Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией. Положение стран 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. (4 час) 

Научно- технический прогресс и общественно-политическая мысль. Развитие науки и техники в 

межвоенный период: ведущие тенденции, 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. Предпосылки и условия развития гуманитарных наук в ХХ в. 

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

политология и психология. 

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

основные течения, направления и представители. Основные направления и жанры литературы: 

особенности, темы, представители и произведения. Развитие театрального искусства в ХХ — первой 

половине XXI в. Музыкальное искусство. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. (2 час) 

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. 

Итоговое повторение (2 час) 

Курс «ИСТОРИЯ РОССИИ» – 44 час, в т.ч 11 час. ВМ «За строкой учебника») 

Раздел IV. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945–1991 гг. (21 час) 

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

Внешняя политика СССР в 1945–1964 гг. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. 

Духовная жизнь в СССР в 1950-е –1960-е гг. Политика и экономика: от реформ к застою. СССР на 

международной арене. Углубление кризисных явлений в СССР и формирование духовной оппозиции. 

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960–1980-е гг. Политика перестройки в сфере экономики. 

Развитие гласности 7 и новое политическое мышление. Кризис и распад советского общества. 

 РАЗДЕЛ V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991–2016 гг. (21 час) 

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

Конституция России. Попытки корректировки курса реформ 1993–1996 гг. Национальные и социальные 

проблемы 1990-х гг. Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996–1999 гг. Внешняя политика Российской 

Федерации в 1990-е гг. Политическое развитие России в 2000–2016 гг. Модернизация экономики России 

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

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

XXI вв. 

Итоговое повторение курса (2 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса 

Курс «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ» 
 (24 ч,  2 час в неделю, в т.ч.10 ч.ВМ «За строкой учебника») 

      Курс «История России» (44 час, 2 час в неделю) 

 
№ п/п Раздел Кол-во часов 

 Всеобщая история. 

 Новейшая История 

24 / 10 ВМ 

1 Глава IV 

Мировое развитие и международные 

отношения в годы «холодной войны». 

4 

2 Глава V 

Мир во второй половине 

 XX-  начале XXI вв 

 

6/1 ВМ 

 

3 Глава VI 

Пути модернизации в Азии, Африке, 

Латинской Америке 

 

6 ВМ 

4 Глава VII 

Наука и культура в XX- XXI вв 

4/2 ВМ 

5 Глава VIII 

Проблемы мирового развития в начале 

третьего тысячелетия 

2/1 ВМ 

6 Итоговое обобщение курса 2 

 ИТОГО 24 час 

 «История России» 44/11 ВМ   

7 Глава IV 

Апогей и кризис советской системы. 

1945–1991 Гг 

21/7 ВМ 

8 Глава V 

Российская Федерация в 1991–2016 гг.   

21/4 ВМ 

9 Обобщающее повторение курса 2 

 ИТОГО 44 
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