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Предисловие

Методическое пособие адресовано учителям, 
которые работают по учебнику А.  В.  Шубина 
«Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс». 
Оно призвано расширить и дополнить возможно-
сти преподавателя по организации учебного про-
цесса. 

Содержание курса позволяет дать учащимся 
целостное представление о развитии человечества 
в Новейшее время, помогает продолжить работу 
по формированию у школьников навыков истори-
ческого мышления, историко-политической и гу-
манитарной культуры. Важную роль при изуче-
нии курса играет развитие способности учащихся 
к пониманию исторической логики общественных 
процессов, специфики Новейшей истории.

Пособие включает дополнительные материалы 
к уроку, вопросы, задания, информацию для раз-
мышления и обсуждения, предлагает различные 
варианты использования интернет-ресурсов. По-
скольку курс Новейшей истории имеет целью раз-
витие навыков самостоятельной работы школьни-
ков, учитель должен стремиться к тому, чтобы 
они максимально усвоили исторический материал 
на уроке. Следует также помнить, что при работе с 
учебником на уроке должна быть выработана 
установка на запоминание материала. В этом по-
могут задания, предполагающие составление пла-
на или фиксацию основных положений параграфа 



в виде структурно-логической схемы — опорного 
кон спекта.

В данное пособие входят рекомендации по про-
ведению уроков, вопросы и задания для повторе-
ния изученного и усвоения нового материала, пла-
ны уроков, основные даты, а также приемы и 
средства изучения нового материала. Таблицы и 
схемы позволяют наглядно представить процессы 
и события, происходящие в зарубежных странах 
в XX — начале XXI в., выявить общее и особенное 
в их развитии, систематизировать и обобщить 
исторические факты.

Основные цели уроков соответствуют требо- 
ваниям Федерального государственного образо- 
вательного стандарта (ФГОС) основного общего 
образования. Для многих уроков предложены  
различные варианты изучения материала, что по-
зволит педагогу выбирать и комбинировать их в 
зависимости от особенностей класса или создавать 
собственные методические схемы. Дополнитель-
ный материал в методическом пособии дается в 
виде познавательных заданий. Цель данного под-
хода — расширить знания и представления обуча-
ющихся по Новейшей истории, развить интерес 
к изучаемому предмету.

В пособии также предлагаются варианты рабо-
ты, предполагающие обращение к материалу по 
истории России Новейшего времени, так как вне 
контекста мировой истории нельзя понять отече-
ственную историю.
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г л а в а  

ПервАЯ  
МировАЯ воЙНА  
и ее ПоследсТвиЯ

Урок 1. введеНие. 
XX — НАчАло XXI в.  
в исТории человечесТвА

виды деятельности учащихся

• объяснять значение понятия Новейшая исто-
рия;

• характеризовать основные противоречия Но-
вейшего времени в истории человечества;

• раскрывать тенденции мирового историческо-
го процесса к концу XIX в.

План изучения нового материала

1. Противоречия Новейшего времени в истории 
человечества.

2. Основные итоги всеобщей истории XIX в. 
3.  Характеристика курса «Всеобщая история. 

Новейшая история. 9 класс».
4. Структура учебника, правила работы с ним.

Средства обучения: учебник, политическая 
карта мира.

Методические приемы организации урока

Первый пункт плана урока целесообразно рас-
крыть на основе материала учебника (текст «Пре-
дисловия»).

1
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В процессе беседы необходимо обратить внима-
ние учащихся на главные особенности содержа-
ния курса Новейшей истории: противоречивость 
этого исторического периода, изменения, произо-
шедшие и продолжающие происходить в обще-
стве, их глобальный характер.

Эти особенности дают возможность преподава-
телю, опираясь на уже известные школьникам 
исторические факты, построить работу, направ-
ленную на выявление причинно-следственных 
связей — взаимосвязь исторических событий, их 
повторяемость, закономерность общественных 
процессов и явлений. В процессе беседы необходи-
мо обратить внимание учащихся на противоречи-
вость развития человечества в XX в., отмечая, что 
между двумя периодами  — Новой и Новейшей 
историей — нет четкой границы. Многие события 
XX столетия являются прямым продолжением со-
бытий века XIX. Однако в науке принято связы-
вать новейший период истории человечества с со-
бытиями XX — начала XXI в.

Внимание ученых к проблеме оценивания исто-
рии XX столетия не случайно. Уходящее столетие 
было наиболее плодотворным и одновременно тра-
гичным для современной цивилизации в целом, 
оно пробудило невиданные ранее практически 
беспредельные возможности развития материаль-
ной культуры и вместе с тем поставило человече-
ство на грань глобальной катастрофы. Интернаци-
онализация жизни различных народов, сближе-
ние цивилизаций на основе достижений науки и 
техники, распространение образования разруши-
ли ранее непреодолимые границы между цивили-
зациями. На международной арене конкуренция, 
противоборство индустриальных держав, привед-
шие к двум мировым войнам, сменились к концу 
века сотрудничеством. Достижения научно-тех-
нической революции в постиндустриальную эпо-
ху связали воедино различные страны в рамках 
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экономического взаимодействия, вызвали к жиз-
ни глобальные системы коммуникации, способ-
ствовали трансформации уровня и стиля жизни 
многих стран и народов. Одновременно эти техно-
генные явления поставили человечество на грань 
глобальной экологической, ядерной катастроф, 
обострили проблему демографии и восполнимости 
природных ресурсов и т. п., в связи с чем многие 
народы ощутили взаимозависимость, неспособ-
ность в одиночку справиться с этими проблемами. 

Исторический процесс рассматриваемого пери-
ода характеризуется как переплетение драматиче-
ских событий (две мировые войны, фашизм с его 
агрессией и расистской идеологией, диктаторские 
режимы, раскол мира на два военно-политиче-
ских блока, «холодная война», поставившая мир 
на край термоядерной пропасти, геноцид и терро-
ризм) и достижений (значительное повышение 
производительности труда и качества жизни насе-
ления планеты, утверждение в большинстве стран 
демократических режимов, укрепление правово-
го государства, гражданского общества, усиление 
активности, направленной на защиту прав чело-
века и  др.). При этом необходимо подчеркнуть, 
что современное состояние цивилизации является 
следствием реализации исторических направле-
ний мирового общественного развития предше-
ствующих столетий.

Завершая беседу, следует напомнить школьни-
кам, что точкой отсчета Новейшей истории при-
нято считать Первую мировую войну. Новейшее 
время является одним из наиболее насыщенных 
событиями периодов мировой истории. Это обу-
словлено усилением влияния на отдельные стра-
ны экономических, политических и социальных 
процессов мирового развития. Мир в XX  — на- 
чале XXI  в. все больше развивается как единая 
цивилизация. В стремительный вихрь преобразо-
ваний, рожденный европейской индустриальной 
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цивилизацией, неминуемо вовлекались страны и 
народы всего мира. Желание перенять опыт пере-
довых держав привело к процессу, который полу-
чил название модернизация, т. е. освоение и прак-
тическое применение страной (или группой стран) 
передового экономического, социально-политиче-
ского и культурного опыта наиболее развитых го-
сударств. Мир к концу XX в. стал взаимозависи-
мым. На рубеже XX—XXI  вв. вектор развития 
привел к формированию новой цивилизации  — 
информационного общества. Это ставит перед 
многими странами, как и в начале XX в., новые 
задачи, что обостряет противоречия, вызванные 
неравноправным миропорядком.

Раскрывая содержание второго пункта плана 
урока, необходимо иметь в виду, что более подроб-
но итоги мировой истории XIX  в. будут рассма-
триваться на следующем уроке. На данном заня-
тии целесообразно организовать предварительное 
повторение с помощью вопросов и заданий: 1. Ка-
кие события XIX в. и почему оказали наибольшее 
влияние на формирование индустриальной циви-
лизации Запада? 2.  Перечислите основные поли-
тические и экономические причины, которые 
привели к установлению мирового господства ев-
ропейских держав к концу XIX  в. 3.  Охаракте-
ризуйте западное общество рубежа XIX—XX вв., 
используя следующий план: а)  политический 
строй; б)  основные идейные течения; в)  социаль-
ный состав; г)  развитие экономики. Обсуждение 
ответов поможет учащимся подвести основные 
итоги развития стран Запада в конце XIX в., вы-
делив наиболее существенные этапы и события 
данного периода.

Разбирая пункты три и четыре плана урока, 
предлагаем учащимся познакомиться со структу-
рой курса на основании материала предисловия 
и  оглавления учебника. Далее проводится беседа 



 9

с  девятиклассниками о хронологических рамках 
и основном содержании всемирной истории Но-
вейшего времени с использованием оглавления 
учебника и хронологического материала форза-
цев. На исходе XX столетия (и II  тысячелетия) 
очень популярным было проведение опросов на 
тему: какие явления, события уходящего века 
стали главными, оказали определяющее влияние 
на историю человечества? Большинство опрошен-
ных указали, что это были Первая и Вторая миро-
вые войны, «холодная война». Предлагаем учени-
кам определить, совпадает ли мнение наших со-
временников с выводами исторической науки о 
главных событиях XX в. Оглавление учебника по-
зволяет приступить к знакомству учащихся со 
структурой учебника и курса Новейшей истории. 
Названия глав и параграфов помогут выявить ос-
новные периоды Новейшего времени.

Список литературы для дополнительного чте-
ния завершает предварительное знакомство с учеб- 
ником. Его целесообразно использовать в даль-
нейшем для подготовки школьниками сообще-
ний, проектных работ, написания докладов и  
рефератов, а также для подготовки к семинар-
ским занятиям.

Домашнее задание: Предисловие. Предвари-
тельное знакомство с § 1.

Урок 2. Мир НАкАНУНе  
ПервоЙ МировоЙ  
воЙНы

виды деятельности учащихся

• выявлять характерные признаки индустри-
альной цивилизации в начале XX в.;
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• перечислять и раскрывать основные призна-
ки империалистической стадии капитализма, 
сформировавшейся на рубеже XIX—XX вв.;

• характеризовать развитие социал-демократи-
ческого движения в европейских странах в конце 
XIX в.;

• раскрывать основные причины Первой миро-
вой войны;

• объяснять значение понятий и терминов: ин-
дустриальная цивилизация, капитализм, импе-
риализм, монополизм, картель, синдикат, кон-
церн, трест, колониализм, социал-демократия, 
анархо-синдикализм, национализм, шовинизм, 
пацифизм, Антанта, Тройственный союз.

План изучения нового материала

1. Индустриальная цивилизация в начале XX в. 
Технологический рывок.

2. Империализм.
3. Причины Первой мировой войны.

Средства обучения: учебник, политическая 
карта мира на рубеже XIX—XX вв., схема «Аграр-
ное и индустриальное общество», таблица «Цели 
участников Первой мировой войны», фрагмент 
видеофильма «Первая мировая война. 1-я серия» 
(видеостудия «Кварт»).

Методические приемы организации урока

Содержание параграфа направлено на повторе-
ние и обобщение знаний, полученных учащимися 
на завершающих уроках курса Новой истории в 
8 классе. Поэтому в известной степени урок носит 
вводный характер, его задача  — восстановить в 
памяти школьников основные итоги развития 
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стран Запада к концу XIX в. Обобщающее повто-
рение поможет девятиклассникам по-новому 
взглянуть на уже известные им факты и вписать 
их в контекст развития мировой цивилизации. 
Другой угол зрения, новые сведения о событиях 
начала XX  в. сделают восприятие школьниками 
исторической информации более глубоким, мно-
гогранным. Для реализации возможностей, кото-
рые заключены в материале параграфа, необходи-
мо использовать формы работы, стимулирующие 
самостоятельное мышление девятиклассников: 
обсуждение проблемных вопросов, дискуссии, вы-
полнение заданий, предполагающих несколько 
вариантов решений и т. п. Такой подход к прове-
дению урока поможет добиться определенной си-
стематизации знаний, формирования целостного 
восприятия периода, предшествовавшего Первой 
мировой войне.

Во вводном слове учитель предлагает учащим-
ся вспомнить, с какими периодами всеобщей исто-
рии они познакомились ранее, как они называют-
ся, в чем особенности каждого периода.

Необходимо обратить внимание класса на сущ-
ность понятия модернизация — процесс перехода 
от традиционного к индустриальному (современ-
ному) обществу.

Раскрывая содержание первого пункта плана, 
учитель дает общую характеристику развития 
стран Запада на рубеже XIX—XX  вв. Основу со-
ставляет исторический материал, знакомый 
школьникам по курсу всеобщей истории. Отмечая 
основные черты западного мира, или Запада, це-
лесообразно предложить учащимся сравнить 
аграрное и индустриальное общество (опираясь на 
знание курса обществознания). В процессе состав-
ления сравнительной характеристики заполняет-
ся схема.
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Аграрное и индустриальное общество

Индустриальная  
цивилизация

Традиционное 
(аграрное) общество

• особый тип цивили-
зации, формирова-
ние которого связано 
с широким внедре-
нием в производство 
машинной техники 
и ее постепенным со-
вершенствованием;

• формирование со-
провождалось ут- 
верждением буржу-
азного строя, демо-
кратических прав 
и свобод, совершен-
ствованием культу-
ры, ростом благосо-
стояния общества;

• развитие общества 
происходит высоки-
ми темпами, на осно-
ве технического про-
гресса;

• в экономике господ-
ствует промышлен-
ное производство

• общество, ориенти-
рованное на сохране-
ние равновесия, ста-
бильности («закры-
тое общество»);

• закон существования 
традиционного обще-
ства — не прогресс, 
а самовоспроизвод-
ство настоящего;

• человек существует 
как часть общества, 
а общество как часть 
природы;

• развитие общества 
является медлен-
ным, эволюцион-
ным;

• в экономике господ-
ствуют аграрные от-
ношения

Примерные вопросы и задания: 1.  Объясните 
значение понятия западный мир (Запад). 2.  Ка-
кие страны включал в себя западный мир? 3. К ка-
кому уровню модернизации вы бы отнесли эти 
страны? Объясните почему.

Опираясь на знания школьников о явлениях и 
событиях XIX  — начала XX  в. и материал пара-
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графа, проводится работа по выявлению и систе-
матизации основных черт индустриальной циви-
лизации и их проявлений в начале XX в.

На рубеже XIX—XX вв. в странах Запада про-
исходили серьезные изменения в экономике и об-
щественной жизни, связанные с техническим 
прогрессом. Научные открытия и изобретения 
привели к появлению автомобиля, самолета, ра-
дио, метро, телефона. Начинали использовать но-
вые источники энергии  — электричество и жид-
кое топливо. Кто бы мог подумать в середине 
XIX в., что многие технические проекты, описан-
ные в романах французского фантаста Ж. Верна, 
сбудутся. Но в начале XX в. уже появились подво-
дные лодки, водолазные костюмы, торпеды и т. д. 
Не случайно, что это время расцвета жанра науч-
ной фантастики в литературе. Английский писа-
тель Г. Уэллс создает классические научно-фанта-
стические романы: «Машина времени» (1895), 
«Человек-невидимка» (1897), «Война миров» 
(1898). Вопросы: 1.  Можно ли согласиться, что в 
это время произошла научно-техническая рево-
люция? Поясните свое мнение. 2.  Почему этот 
процесс характеризуется как революция?

Необходимо привлечь внимание учащихся к 
иллюстрации в учебнике «Цех военного завода». 
На первом плане художник изображает, как пра-
вило, главное, основное. Вопросы и задание: 
1. Что же художник считает главным в промыш-
ленности начала XX  в.? 2.  Результатом какого 
процесса стало активное использование машин 
в  промышленности стран Запада? 3.  Вспомните, 
что такое промышленный переворот.

Преобладание промышленности (индустрии) 
над сельским хозяйством в ряде стран Европы 
и  Северной Америке на рубеже XIX—XX  вв. по-
лучило название индустриальной цивилизации. 
Победа капиталистического производства и бур-
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ное развитие промышленности привели к значи-
тельному изменению социального состава насе- 
ления  — завершилось формирование классов  
буржуазного общества, устойчивых партийно-по-
литических течений, в политическом строе возоб-
ладали демократические принципы.

Целесообразно на данном этапе урока обсудить 
с классом содержание пункта «Рабочее движение 
и социализм». Вопросы и задания: 1. Вспомните, 
какие формы правления преобладали в западноев-
ропейских странах и США. 2. Какие основные по-
литические течения нашли выражение в програм-
мах крупнейших политических партий? 3.  Для 
представителей каких идейных течений  — кон-
серваторов, либералов или социалистов — харак-
терны следующие взгляды:

а) необходимо заменить капиталистическое об-
щество на более справедливое, где будет существо-
вать общественная собственность, власть перей-
дет в руки трудящихся, а эксплуатация человека 
человеком будет уничтожена (социалисты);

б) в обществе в первую очередь необходимо обе-
спечить свободу личности и право частной соб-
ственности, свободы слова, печати, вероисповеда-
ния, свободы политической деятельности, торгов-
ли и частного предпринимательства (либералы);

в) существующий порядок вещей оправдан, по-
этому не стоит доверять реформам и уж, во всяком 
случае, не стоит думать, что любая реформа хоро-
ша сама по себе (консерваторы)?
4. Какое социалистическое учение было наиболее 
распространенным на рубеже XIX—XX  вв.? Кто 
его основатели? 5.  Определите по тексту пункта 
«Рабочее движение и социализм» общие положе-
ния и различия в идеологии социал-демократов 
и анархо-синдикалистов в начале XX в.

Основные выводы, которые формулируются в 
результате обсуждения ответов школьников, мо-
гут быть следующими:
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—  в ряде стран правительства вынуждены бы-
ли начать проводить активную социальную поли-
тику (Великобритания, США, Германия и др.);

— в конце XIX в. в рабочем движении возник-
ли два течения: революционное и реформистское.

На доске и в тетрадях фиксируются основные 
черты индустриальной цивилизации и их прояв-
ления в начале XX в.

Индустриальная цивилизация в начале XX в.

основные черты Проявления

1. Промышленное про-
изводство на основе 
машинной техники 
(индустрии).

2. Технический про-
гресс.

3. Конституционный 
парламентский 
строй

1. Увеличение потре-
бления ресурсов, 
массовое производ-
ство (конвейер).

2. Научно-техническая 
революция.

3. Буржуазный рефор-
мизм, демократия, 
гражданские права 
большинства населе-
ния. Активное уча-
стие социал-демокра-
тического, рабочего 
движения в деятель-
ности органов власти

Раскрыть содержание второго пункта плана по-
может обсуждение ответов школьников на вопро-
сы и задания: 1.  Что стало характерной чертой  
и особенностью новой ступени развития капита-
листической экономики в конце XIX в.? 2.  Для 
какой стадии капитализма характерно слияние 
капиталов и образование крупных финансовых  
и промышленных монополий? 3.  Что такое мо- 
нополия? 4.  Сформулируйте экономические усло-
вия, которые способствовали образованию монопо-
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лий в конце XIX  в. 5.  Установите соответствие 
между формами монополистических объединений 
и их характеристиками.

Формы  
монополисти- 
ческих  
объединений

Характеристики

А) картель
Б) синдикат
В) концерн
Г) трест

1)  участники теряют произ-
водственную, финансовую и 
юридическую самостоятель-
ность
2)  участники сохраняют фор-
мальную самостоятельность, 
но подчиняются контролю фи-
нансовых руководителей
3) участники вместе регулиру-
ют объем производства, усло-
вия сбыта продукции и найма 
рабочей силы, но сохраняют 
коммерческую и производ-
ственную самостоятельность
4)  участники объединяются 
для распределения заказов, 
закупки сырья и реализации 
произведенной продукции, со-
храняют производственную, 
но утрачивают коммерческую 
самостоятельность

Ответы на вопросы позволяют выявить логику 
процесса монополизации экономики стран Запада 
в конце XIX  в.: акционирование промышленно-
сти ␚  концентрация производства  ␚ образова-
ние монополий  ␚  концентрация финансового ка-
питала ␚ объединение финансового и промыш-
ленного капиталов ␚ образование финансовых 
групп (ранее известные как финансовая олигар-
хия).
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Помимо экономического содержания понятие 
империализм означало: власть, государство, им-
перия. В конце XIX в. мир был «охвачен невидан-
ной лихорадкой империализма». Почти все капи-
талистические государства приняли участие в ко-
лониальных захватах и создании колониальных 
империй. Вопросы и задания: 1.  Определите по 
карте «Мир в конце XIX — начале XX в.», какие 
державы преуспели в колониальных захватах, 
а  какие  — довольствовались меньшей добычей. 
2.  Почему всплеск колониальных захватов при-
шелся именно на конец XIX в.? 3. Вспомните зна-
чение понятий метрополия, колония, зависимая 
страна. 4.  Какая связь между экономическим 
подъемом в западноевропейских странах и их ко-
лониальными захватами? В процессе обсуждения 
ответов на последний вопрос необходимо обратить 
внимание учащихся на значение ресурсов для раз-
вития промышленности. В первую очередь следу-
ет напомнить им о том, что история завоеваний 
и колонизации так же стара, как и история чело-
веческих цивилизаций. Однако в конце XIX в. им-
периализм имел определенные особенности. Тер-
риториальная экспансия стала средством увели-
чения богатств, престижа, военной мощи. Между 
ведущими промышленными державами развер-
нулась острая борьба за сферы и регионы наиболее 
выгодного помещения капитала, а также за рын-
ки сбыта товаров. В это время возрастает роль ко-
лоний и зависимых стран в качестве источников 
дешевого сырья и рынков сбыта промышленных 
товаров метрополии. Значительно вырос и вывоз 
в  колониальные страны капиталов, получило по-
всеместное распространение навязывание займов 
под гигантские проценты. Ведущие позиции сре-
ди колониальных держав по-прежнему занимали 
Великобритания и Франция. С этого времени на-
чинается борьба великих держав за передел уже 
поделенного мира  — эпоха империалистических 
войн и конфликтов.
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Уместно на этом этапе кратко затронуть проти-
воречивые последствия модернизации в Иране, 
Османской империи и Китае в начале XX в.

Приступая к объяснению материала последне-
го пункта плана, предлагаем учащимся вспомнить 
ряд моментов из курса Новой истории. Пример-
ные вопросы и задание: 1.  Почему Россия после 
того, как истек в 1887 г. срок Союза трех импера-
торов, не стала его продлевать, а сблизилась с 
Францией? 2.  Какое значение для международ-
ных отношений имела франко-русская военная 
конвенция 1893 г.? 3. Вспомните, какие европей-
ские державы заключили Тройственный союз. 
Против какой державы он был направлен? Ответы 
учащихся позволят охарактеризовать междуна-
родное положение в Европе к концу XIX в.: фор-
мирование Тройственного союза (Германии, Ав-
стро-Венгрии, Италии) и франко-русского союза 
привело к расколу Европы и заложило основы 
враждебных военно-политических блоков.

Далее учащиеся определяют причины Первой 
мировой войны, анализируя цели ее участников. 
В процессе беседы заполняется таблица «Цели 
участников Первой мировой войны» или резуль-
таты работы оформляются в форме тезисов. Ха-
рактер Первой мировой войны определяется как 
захватнический (за исключением Сербии), импе-
риалистический. В заполненном виде таблица мо-
жет выглядеть следующим образом.

Цели участников Первой мировой войны

страна внешнеполити-
ческие интересы

Цели участия  
в мировой войне

Велико-
британия

• господство на 
море («владычи-
ца морей»);

• сохранение  
военно-морского 
лидерства;
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страна внешнеполити-
ческие интересы

Цели участия  
в мировой войне

• сохранение ко-
лониальных вла-
дений и ведущего 
положения в ев-
ропейской поли-
тике

• не допустить пе-
ресмотра колони-
ального раздела 
мира

Франция • стремление вер-
нуть Эльзас и Ло-
тарингию;
• сохранение ко-
лониальных вла-
дений;
• не допустить  
роста военного 
могущества Гер-
мании

• возвращение 
Эльзаса и Лота-
рингии;
•  не допустить 
пересмотра коло-
ниального разде-
ла мира;
• добиться пора-
жения Германии 
и ее максималь-
ного ослабления

Россия • имперские инте-
ресы на Балканах 
(Сербия);
• контроль над 
черноморскими 
проливами;
• овладение Стам-
булом
(Константинопо-
лем) — стремле-
ние водрузить 
«крест на Святую 
Софию»

• нейтрализовать 
экспансию Ав-
стро-Венгрии 
на Балканах;
• приобрести го-
сподствующие 
позиции в зоне 
черноморских 
проливов и осла-
бить Турцию

Германия • усиление воен-
но-морского фло-
та (2-е место в 
мире к 1914 г.);

• притязания 
на земли России 
(Прибалтика, 
Польша, Украина);

Продолжение табл.
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страна внешнеполити-
ческие интересы

Цели участия  
в мировой войне

• стремление  
к новому колони-
альному разделу 
и изменению 
сфер влияния;
• окончательный 
разгром Франции

• пересмотр сло-
жившегося ба-
ланса воен-
но-морских сил  
в мире в свою 
пользу;
• захват новых 
колоний (глав-
ным образом  
в Африке);
• расширение 
зоны влияния на 
Ближнем Востоке 
и в Китае

Австро- 
Венгрия

• экспансия 
на Балканах
(аннексия Боснии 
и Герцеговины  
в 1909 г.);
• стремление 
включить в со-
став империи 
Сербию

• укрепление вли-
яния на Балка-
нах;
• ослабление по-
зиций России  
в Юго-Восточной 
Европе;
• захват Сербии

Еще одним вариантом характеристики проти-
воречий между европейскими державами может 
стать демонстрация ученикам уже заполненной 
таблицы. Опираясь на ее содержание, школьники 
определяют европейские державы, между кото-
рыми существовали главные противоречия, и ос-
новное содержание экономических и политиче-
ских противоречий. Учащиеся способны отме-
тить, что главные противоречия существовали 
между Францией и Германией, а также Велико-
британией и Германией.

Окончание табл.
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Закрепление материала проводится на основе 
ответов на вопрос: почему именно в конце XIX в. 
обострились противоречия между ведущими ми-
ровыми державами? Выполнение данного задания 
поможет учащимся закрепить умение выстраи-
вать причинно-следственные связи и позволит им 
сделать аргументированные выводы о причинах 
мировой войны, основными из которых были:

—  борьба за передел колониальных владений 
и рынков сбыта промышленной продукции;

— стремление к переделу границ в Европе;
—  необходимость отвлечь рабочих от социаль-

ной борьбы (национализм, шовинизм);
— милитаризация экономики и рост милитари-

стских настроений в Европе.
Последний пункт плана можно раскрыть на  

основе фрагмента учебного фильма «Первая ми- 
ровая война. 1-я  серия» (видеостудия «Кварт»).  
Видеофрагмент, который длится около 15  мин, 
учитель прерывает небольшими паузами, чтобы 
ученики смогли соотнести увиденное с информа-
цией таблицы, а также ответить на вопросы (с це-
лью проверки понимания ими основных проблем).

Содержание видеоматериала
Фрагмент 1. Династические связи европейских 

монархий.
Фрагмент 2.  Противоречия между Германией 

и Францией.
Вопросы: 1. Вспомните, в результате каких со-

бытий Франция лишилась Эльзаса и Лотарингии. 
2. Почему фон Бернарди считал, что для Германии 
необходим сокрушительный разгром Франции?

Фрагмент 3.  Французская и Британская коло-
ниальные империи.

Вопросы: 1. Найдите и укажите на карте коло-
ниальные владения Германии. 2.  Сравните коло-
ниальные владения Германии с территориями ко-
лоний Франции и Великобритании. 3.  Согласны 
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ли вы, что Первая мировая война была неизбеж-
на? Почему?

Фрагмент 4. Противоречия на Балканах между 
Австро-Венгрией и Россией.

Задания: 1.  Объясните, почему русский импе-
ратор Александр III заключил военный союз с ре-
спубликанской Францией. 2. Охарактеризуйте во-
енно-политические союзы, образовавшиеся в на-
чале XX в.

Домашнее задание: § 1. Задание 2.

Урок 3. ПервАЯ МировАЯ воЙНА
виды деятельности учащихся

• называть участников, основные этапы Первой 
мировой войны;

• рассказывать о крупнейших операциях и сра-
жениях, используя карту, а также привлекая ма-
териал курса отечественной истории;

• систематизировать материал об основных со-
бытиях Первой мировой войны в форме таблицы;

• раскрывать положение людей на фронте и в 
тылу, привлекая, наряду с информацией учебни-
ка, материалы научно-популярных и справочных 
изданий;

• объяснять значение понятий и терминов: мо-
билизация, план Шлиффена, позиционная вой-
на, Четверной союз.

План изучения нового материала

1. Начало Первой мировой войны.
2. Основные этапы и события войны.
3. Влияние войны на внутреннее положение 

вою ющих стран.

Средства обучения: учебник, карта «Первая 
мировая война», учебный видеофильм «Первая 
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мировая война» (видеостудия «Кварт»), таблица 
«Основные события Первой мировой войны 
1914—1918 гг.», интернет-ресурсы.

даты

1 августа 1914 г. — 11 ноября 1918 г. — Первая 
мировая война.

1916 г. — Брусиловский провыв.
11 ноября 1918 г. — Компьенское перемирие.

Персоналии: Франц Фердинанд, П.  Гинден-
бург, А. А. Брусилов, Ф. Фош.

Методические приемы организации урока

Организация познавательной деятельности 
учащихся на уроке будет зависеть от планирова-
ния изучения темы в курсе отечественной исто-
рии. В случае, если предполагается интегрирован-
ный урок с курсом истории России, необходимо 
выделить 2 ч. Основное преимущество данного ва-
рианта заключается в том, чтобы дать сравнитель-
ную характеристику хода военных действий на 
Западном и Восточном фронтах, внутреннего по-
ложения в воюющих странах.

В зависимости от того, какая задача будет до-
минировать на уроке, возможны два варианта  
изучения темы: первый — тематическая лекция с 
элементами беседы, второй  — самостоятельная 
работа учащихся по группам с текстом учебника 
и картографическим материалом.

Во вводном слове учитель возвращается к со-
держанию Новейшей истории, которая характе-
ризуется как эпоха революций, экономических 
потрясений и жесточайших войн. Первая миро-
вая война, разразившаяся в результате обостре-
ния противоречий между европейскими держава-
ми, стала самой кровопролитной и разрушитель-
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ной в ряду всех войн, которые произошли до нача-
ла XX  в. Впервые человечество оказалось втяну-
тым в глобальное противостояние. Первая миро-
вая война продолжалась более 4  лет (1  августа 
1914  г.  — 11  ноября 1918  г.). В ней участвовало 
38  государств, на ее полях сражалось свыше 
74 млн человек, из которых 10 млн было убито и 
20 млн искалечено. Первая мировая война по сво-
им масштабам, людским потерям и социально-по-
литическим последствиям не имела себе равных 
во всей предшествующей истории. Она оказала 
огромное влияние на экономику, политику, идео-
логию, на систему международных отношений. 
Война привела к крушению самых могуществен-
ных европейских государств и складыванию но-
вой геополитической ситуации в мире. Таким об-
разом, Первая мировая война стала переломным 
этапом в истории человечества. Она открыла но-
вую эпоху — эпоху Новейшего времени.

Повторение материала предыдущего урока про-
водится на основе обсуждения результатов выпол-
нения задания 2 к § 1. Затем в ходе повторитель-
ной беседы основное внимание уделяется причи-
нам и характеру Первой мировой войны.

Вопросы и задания для повторительной бесе-
ды: 1.  Сравните по сопоставимым признакам ин-
дустриальное и аграрное общества. Какие главные 
отличия индустриального общества вы бы отмети-
ли? Почему? 2.  Какие особенности были харак-
терны для капитализма на рубеже XIX—XX вв.? 
В чем особенность монополистического этапа эко-
номического развития стран Запада? 3.  Какие 
партии и движения европейских стран участвова-
ли в политической борьбе на рубеже XIX—XX вв.? 
4.  Почему проблема проведения социальных ре-
форм оказалась основной в политической борьбе? 
5.  Укажите особенности процесса модернизации 
в  странах Востока. 6.  Какие основные политиче-
ские и экономические причины привели к уста-
новлению господства европейских держав в мире? 
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Обоснуйте свою точку зрения. 7. Какие причины 
привели к Первой мировой войне?

Учитывая объем содержания темы, целесо-
образно проверку домашнего задания организо-
вать в рамках обсуждения вопросов первого пун-
кта плана, который позволит учащимся вспомнить 
расстановку сил на политической арене накануне 
Первой мировой войны, определить цели и страте-
гические планы участников военного конфликта. 
Обсуждение темы целесообразно начать с повто- 
рительной беседы по заданиям: 1.  Объясните,  
почему произошло обострение противоречий меж-
ду европейскими державами к началу XX в. 2. Оха-
рактеризуйте процесс складывания военно-поли-
тических союзов накануне войны. 3.  Известный 
военный теоретик XIX в. К. Клаузевиц писал, что 
«война есть продолжение политики, только ины-
ми, насильственными средствами». Поясните это 
высказывание на примере целей ведущих европей-
ских держав накануне Первой мировой войны. 
4.  Используя информацию таблицы «Цели участ-
ников Первой мировой войны», охарактеризуйте 
политические и экономические противоречия 
между европейскими державами накануне военно-
го конфликта. 5.  Установите соответствие между 
европейскими державами и целями, которых они 
стремились достичь.

Европейские 
державы

Цели

А) Великобритания
Б) Франция
В) Германская  
империя
Г) Российская  
империя
Д) Австро-Венгрия

1) установить господство 
на Балканах и захватить 
земли в Польше
2) сохранить статус 
«владычицы морей», 
колониальные владения
в Африке, Азии, 
Америке, Океании
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3) ослабить 
экономический  
и военный потенциал 
противника, вернуть 
территории Эльзаса 
и Лотарингии
4) покончить с 
господством главного 
конкурента на море, 
захватить заморские 
владения противников
5) добиться контроля 
над черноморскими 
проливами Босфор и 
Дарданеллы, укрепить 
влияние на Балканах

После того как учащиеся определят противоре-
чия и цели участников военно-политических сою-
зов, учитель организует обсуждение планов веде-
ния войны и начало мирового конфликта по во-
просам и заданиям: 1.  Используя информацию 
карты учебника «Первая мировая война. 1914—
1918 гг.», объясните, какие страны — Централь-
ные державы или Антанта — имели более выгод-
ное стратегическое положение накануне Первой 
мировой войны. 2. Как стратегическое положение 
противников повлияло на их планы ведения воен-
ных действий? 3. Объясните и покажите на карте, 
каким образом Германия по плану Шлиффена  
намеревалась избежать войны на два фронта. 
4. Какое последствие имело событие, о котором го-
ворится в телеграмме посла в Вене российскому 
министру иностранных дел (28 июня 1914 г.): «Се-
годня утром в Сараево наследник престола эрц- 
герцог Франц Фердинанд и супруга его герцогиня 
Гогенберг оба были убиты выстрелившим в них из 
револьвера человеком, по слухам, сербом» (иллю-
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страция учебника «Выстрел Г.  Принципа в эрц-
герцога Франца Фердинанда. Сараево. 1914 г.»).

В случае, если учитель сочтет необходимым по-
казать целостную картину событий, можно по-
строить обсуждение материала о военных дей-
ствиях Первой мировой войны на основе темати-
ческой лекции. Изложение материала в основном 
следует тексту учебника, с углубленным раскры-
тием отдельных вопросов, посвященных участию 
России в мировой войне. В начале лекции перед 
школьниками можно поставить вопросы 3, 4 к па-
раграфу. После завершения тематической лекции 
учащиеся смогут высказать свою точку зрения 
на обозначенные проблемы. Для усиления позна-
вательной активности учащихся учитель может 
использовать различные варианты заданий, на-
пример: 1.  Составьте хронику военных событий 
с указанием средств и методов военного противо-
стояния. 2.  Выполните задание 2 к параграфу.  
Закрепить материал урока поможет обращение 
школьников к иллюстративному ряду параграфа.

Примерная структура тематической лекции
«Первая мировая война 1914—1918 гг.»

1. Начало Первой мировой войны.
1.1.  Убийство наследника австрийского престола 
Франца Фердинанда в Сараево.
1.2. Мировой характер военного противостояния.
1.3. План Шлиффена.

2. Боевые действия в 1914 г.
2.1. Немецкое наступление на Париж.
2.2. Восточно-Прусская операция русских войск.
2.3. Провал плана Шлиффена.

3. Переход к позиционной войне в 1915 г.
3.1. Оформление Четверного союза.

4. Военные действия в 1916—1917 гг.
4.1. Верденская битва и ее итоги.
4.2. Брусиловский прорыв на Восточном фронте.
4.3.  Позиционная война на Западном фронте в 
1917 г.
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5. Внутреннее положение в воюющих странах.
6. Капитуляция стран Четверного союза.

Характеристика тяжелого положения населе-
ния, рассказ учителя о государственном регули-
ровании производства, снабжении продовольстви-
ем по карточкам и  т.  д. поможет на следующем 
уроке школьникам более осознанно определить 
причины роста революционной активности в Ев-
ропе. Массовая мобилизация в Германии сократи-
ла количество квалифицированных рабочих на 
предприятиях до 25%. Объем промышленного 
производства за годы войны снизился в 1918 г. до 
57% от довоенного. В стране начался голод. В по-
следний период войны в Германии по продоволь-
ственным карточкам в день полагалось на челове-
ка 116 г муки, 18 г мяса, 7 г жира. В деревнях вла-
стью проводились реквизиции продовольствия. 
Уже с 1914  г. правительство Германии обладало 
чрезвычайными полномочиями с целью контроля 
над сырьем и топливом, в распределении военных 
заказов. В 1916 г. вводилась обязательная трудо-
вая повинность для мужчин от 16 до 60  лет. То-
тальная мобилизация населения дала возмож-
ность Германии в условиях блокады невероятно 
долго выдерживать противоборство фактически 
со всем миром. Однако моральная усталость нем-
цев от войны становилась неизбежной.

Организовать познавательную деятельность 
школьников можно на основе самостоятельной 
работы с текстом учебника по группам. Каждая 
группа знакомится с содержанием пункта пара-
графа, отражающего военные действия како-
го-либо периода войны, и заполняет соответству-
ющий фрагмент таблицы. После того как задание 
выполнено, проводится обсуждение результатов 
работы групп и на доске (в тетрадях) формируется 
сводная таблица.
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Сравнительная таблица «Основные события 
Первой мировой войны 1914—1918 гг.» может ис-
пользоваться на уроке как частично заполненная, 
а колонку «Восточный фронт» учащиеся заполня-
ют в процессе изложения лекционного материала, 
или может использоваться в полном объеме в ка-
честве основы для работы учеников с историче-
ской картой.

Обсуждение результатов работы учащихся мо-
жет быть проведено по следующим вопросам и за-
даниям: 1. Используя информацию карты учебни-
ка «Первая мировая война», определите, какие 
территории на Западном фронте были захвачены 
Германией в первые месяцы войны. Проследите, 
как Германия осуществляла план Шлиффена. По-
чему план Шлиффена потерпел крах? 2.  Как ме-
нялись линии Западного и Восточного фронтов  
в 1915—1918  гг.; в результате каких событий? 
3. Найдите на карте места наиболее крупных сра-
жений. Как результаты этих сражений повлияли 
на ход Первой мировой войны? Дайте оценку бое-
вым действиям в 1915, 1916, 1917 и 1918  гг. 
4. Определите по карте, какие районы России бы-
ли оккупированы Германией в период наибольше-
го продвижения ее войск. На каких фронтах воен-
ные действия развивались для России успешно? 
5.  Основными фронтами Первой мировой войны 
являлись Западный и Восточный. Проанализи-
руйте статистическую таблицу «Потери в Первой 
мировой войне» (с. 34) и определите, на каком 
фронте — Западном или Восточном — происходи-
ли самые кровопролитные сражения. Дайте оцен-
ку роли Восточного фронта в Первой мировой вой-
не. 6.  Используя информацию таблицы «Основ-
ные события Первой мировой войны 1914—
1918  гг.» и статистической таблицы «Потери в 
Первой мировой войне», объясните, как револю-
ционные события в России повлияли на ход всей 
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кампании. Почему, несмотря на выход Советской 
России из войны, Германии и ее союзникам не 
удалось добиться победы?

С целью проверки, закрепления и корректиров-
ки знаний учащихся о Первой мировой войне це-
лесообразно в конце урока предложить классу 
следующее задание: признаками, позволяющими 
квалифицировать войну как мировую, являются: 
большое количество участников (в том числе боль-
шинство великих держав); ведение военных дей-
ствий на большой территории и разных театрах 
военных действий; масштабность военных опера-
ций и применение современных видов вооруже-
ния. Приведите факты, которые доказывают, что 
война 1914—1918 гг. была мировой.

Можно предложить еще одно задание: опира-
ясь на информацию карты «Первая мировая вой-
на», расположите в хронологической последова-
тельности события Первой мировой войны:

1) вступление США в войну на стороне Антан-
ты;

2) первая в истории химическая атака герман-
ских войск под Ипром (Бельгия);

3) заключение перемирия между правитель-
ством Германии и странами Антанты в Компьен-
ском лесу;

4) наступление германской армии под Верде-
ном;

5) неудачное наступление двух русских армий 
в Восточной Пруссии.

Домашнее задание: §  2.  Творческое задание: 
подготовить сочинение на тему «Воспоминания 
участника Первой мировой войны» (солдата 
англо-французской, германской, русской армии), 
описав наиболее важные сражения, рассказав об 
особенностях позиционной войны, методах веде-
ния боевых действий, настроениях других солдат.
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Урок 4. революЦиоННАЯ волНА 
После ПервоЙ МировоЙ воЙНы

виды деятельности учащихся

• показывать на карте изменения в Европе по-
сле окончания Первой мировой войны;

• характеризовать итоги и социальные послед-
ствия Первой мировой войны;

• высказывать суждения о причинах, характе-
ре и последствиях революций 1918—1919 гг.;

• объяснять значение понятий и терминов: со-
циально-политическая революция, мировая рево-
люция, оппортунизм, поссибилизм, этатизм.

План изучения нового материала

1. Образование новых государств в Европе.
2. Революционная волна после Первой мировой 

войны.
3. Рабочее и социалистическое движение.

Средства обучения: учебник, карты, схема 
«Распад империй и образование новых государств 
после Первой мировой войны», таблица «Соци-
ально-политические революции в Германии, Вен-
грии и Турции».

даты

Ноябрь 1918  г.  — начало революции в Герма-
нии.

Март 1919  г.  — создание Коммунистического 
(третьего) Интернационала.

Март—август 1919 г. — советская власть в Вен-
грии.

1920 г. — образование Турецкой Республики.

Персоналии: Ф.  Эберт, К.  Либкнехт, Р.  Люк-
сембург, Э. Тельман, Б. Кун, М. Кемаль.
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Методические приемы организации урока

Вопросы и задания для повторительной бесе-
ды: 1.  Раскройте цели, которые преследовали 
участники военно-политических союзов накануне 
Первой мировой войны. Были ли они достигнуты 
в конце войны? 2.  Используя карту, охаракте-
ризуйте основные этапы и события мирового воен-
ного конфликта 1914—1918  гг. Какую роль на  
каждом этапе Первой мировой войны играла  
Россия? 3. Почему Германия и ее союзники потер-
пели поражение в Первой мировой войне? 4. Как 
отразились события Первой мировой войны на 
внутреннем положении воюющих стран? 5.  Вы-
полнение тестовых заданий.

1. Установите соответствие между военно-поли-
тическими союзами и государствами, которые в 
эти союзы входили.

Военно- 
политические союзы

Государства

А) Центральные  
державы
Б) Антанта

1) Германия
2) Франция
3) Австро-Венгрия
4) Великобритания
5) Россия
6) Османская империя
7) Болгария
8) Бельгия

2.  Установите соответствие между фрагментам 
из документов, в которых говорится о целях уча-
стия в войне, и государствами, принимавшими 
участие в мировой войне.

Цели Государства

A)  «Мы боремся за свое 
мировое политическое

1) Германия
2) Великобритания
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будущее... Гарантия на-
шей безопасности долж-
на основываться на дли-
тельном ослаблении 
Франции и усилении на-
шей западной границы» 
Б) «Главной целью она 
себе ставит разгром воен-
ной и морской мощи Гер-
мании» 
B) «Для себя... не ищет в 
Европе никаких земель-
ных приобретений, за ис-
ключением, разумеется, 
возвращения Эльзаса и 
Лотарингии» 
Г) «Захват Константино-
поля и Проливов для на-
ших союзников пред-
ставляется вопросом 
средства в общем плане 
военных действий... 
Между тем Проливы для 
нас не только средство, 
но и конечная цель, коею 
осмысливается вся ны-
нешняя война и прине-
сенные ей жертвы»

3) Франция
4) Россия
5) Италия

3. Укажите событие, которое послужило пово-
дом к развязыванию Первой мировой войны:

1) мобилизация русской армии и объявление 
Германией войны России;

2) убийство в Сараево наследника австрийско-
го престола Франца Фердинанда сербским терро-
ристом;

3) заключение военно-политического союза 
между Англией, Францией и Россией;

4) наступление русских войск в Восточной 
Пруссии.
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4.  Установите соответствие между событиями 
Первой мировой войны и датами, когда они про- 
изошли.

События Даты

А) наступление русской армии 
под  командованием генерала 
А.  А.  Брусилова и прорыв ав-
стро-венгерских позиций
Б) заключение перемирия Герма-
нии с Антантой в Компьенском  
лесу
В) вступление США в войну на 
стороне Антанты
Г) неудачное наступление двух 
русских армий в Восточной Прус-
сии

1) 1914 г.
2) 1915 г.
3) 1916 г.
4) 1917 г.
5) 1918 г.

5. Какое событие Первой мировой войны прои-
зошло в 1916 г.?

1) поражение войск генералов П.  К.  Реннен-
кампфа и А. В. Самсонова в Восточной Пруссии;

2) Брусиловский прорыв;
3) наступление русской армии в Восточной 

Пруссии и Галиции;
4) оставление русской армией Польши, Запад-

ной Украины, Белоруссии.
6. Прочитайте отрывок из книги современного 

историка и назовите дату, когда произошли ука-
занные в тексте события.

«атаки германии на один из опорных пунктов обо-
роны союзников — форт верден — вылились в сра-
жение, в котором его участники потеряли около 
1  млн человек, не добившись никакого результата. 
Оно получило название «верденской мясорубки». 
Попытки англо-французских войск прорвать немец-
кий фронт на реке Сомме с использованием танков 
также оказались безуспешными. австро-венгрия 
начала наступление против Италии, однако оно было 
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сорвано одной из самых крупных операций Первой 
мировой войны, предпринятой Россией, получив-
шей название Брусиловского прорыва».

7.  Прочитайте фрагмент источника и укажите 
название германского плана ведения войны, о ко-
тором идет речь.

«Согласно [плану], первой нападению должна 
была подвергнуться Франция, которая в результате 
мощного удара быстро бы капитулировала. Затем 
германские войска перебрасывались на восток для 
ведения войны с Россией. По мнению военного ко-
мандования, русская армия не могла быть отмоби-
лизована ранее чем за четыре недели и не успела бы 
помочь Франции. Таким образом, предполагалось, 
что германия избежит войны на два фронта и  вы- 
играет кампанию».

Форма изложения нового материала  — беседа 
по вопросам и заданиям с элементами самостоя-
тельной работы учащихся с текстом учебника.

В начале урока учитель обращает внимание 
учащихся на то, что борьба на истощение в ходе 
Первой мировой войны отрицательно сказалась 
на внутреннем положении всех воюющих госу-
дарств. Но наиболее тяжелая ситуация сложилась 
в тех странах, где процесс модернизации происхо-
дил или очень быстро (Германия, Россия), или 
медленно (Австро-Венгрия, Османская империя), 
что привело к обострению противоречий внутри 
этих держав и социально-политическим револю-
циям. Первой империей, которая «истощилась» 
и рухнула, была Россия.

Процесс распада империй и образования новых 
государств в Европе рассматривается на уроке на 
основе информации карты «Территориальные из-
менения и новые государства в Европе после Пер-
вой мировой войны». 

Раскрывая материал о революционных событи-
ях в Германии, Венгрии и Турции, целесообразно 
предложить учащимся самостоятельно сопоста-
вить революционные события в этих странах по 
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тексту учебника, выделив общее и особенное в 
форме таблицы «Социально-политические рево-
люции в Германии, Венгрии и Турции».

Далее проводится лабораторно-практическая 
работа. Класс делится на три группы.

Первая группа готовит характеристику рево-
люционных событий в Германии по материалу 
пунктов «Ноябрьская революция в Германии» и 
«Веймарская Республика и завершение револю-
ции в Германии».

Ноябрьская революция в Германии 1918 г.*
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Уточняющие вопросы и задания для первой 
группы: 1. Найдите на карте «Революция в Герма-
нии» центры Германской революции. Объясните, 
в чем заключалась их слабость с военной точки 
зрения. 2.  Каким было государственное устрой-
ство Германии согласно Веймарской конститу-
ции? В чем заключался недостаток такого госу-
дарственного устройства? 3.  Рассмотрите кари- 
катуру на Веймарскую Республику. Какую ее  
особенность стремился показать автор? Как вы 
думаете, к какой политической партии Германии 
мог принадлежать карикатурист? 4.  Выполните 

* Аналогичные таблицы заполняются второй и 
третьей группой.
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задание 2 к параграфу. 5. Объясните значение по-
нятий социально-политическая революция, пар-
ламентская демократия, федеративная респу-
блика, Капповский путч.

Вторая группа выполняет аналогичное зада-
ние  — анализ событий в Венгрии (пункт «Совет-
ская власть в Венгрии»).

Уточняющие вопросы и задания для второй 
группы: 1.  Что стало главной причиной провоз-
глашения советской власти в Венгрии? 2. Почему 
правительство Советской России не могло оказать 
помощь революционной Венгрии? 3.  Докажите, 
что образцом для преобразований в Венгрии явля-
лась Советская Россия. 4.  Чем завершилось не-
долгое существование советской власти в Вен-
грии? 5.  Объясните значение понятий советская 
власть, мировая революция, диктатура.

Третья группа характеризует национальное 
движение за независимость страны и образование 
Турецкой Республики (пункт «Образование Ту-
рецкой Республики»).

Уточняющие вопросы и задания для третьей 
группы: 1. Укажите на карте «Раздел Османской 
империи» территории бывшей Османской импе-
рии, которые: а) получили независимость; б) пере-
шли под управление Великобритании и Франции; 
в)  территорию Турции по Севрскому и Лозанн- 
скому договорам. Сделайте выводы о причинах ре-
волюционного движения в Турции. 2. Дайте оцен-
ку реформам Мустафы Кемаля. Объясните значе-
ние термина этатизм. 3. С каким историческим 
деятелем истории России вы сравнили бы Кемаля 
Ататюрка? Объясните свой выбор.

Выступление групп и составление сводной  
таблицы «Социально-политические революции в 
Германии, Венгрии и Турции» на доске и в тетра-
дях учеников. Таблицу можно сократить, выбрав 
наиболее важные с точки зрения учителя элемен-
ты.
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В процессе выполнения работы и подведения 
итогов учащиеся достаточно легко определят 
сходства и различия между революционными 
движениями. Сформулированные выводы фикси-
руются в тетради.

Следует более подробно остановиться на влия-
нии революционных событий в России на револю-
ционное движение в Европе. Необходимо пояснить 
школьникам, как возникла коммунистическая ор-
ганизация в Венгрии. После выхода Советской Рос-
сии из войны в 1918  г. в Венгрию стали возвра-
щаться военнопленные из России, среди которых 
была и группа коммунистов во главе с Б.  Куном. 
Они воссоздали организованную еще в Москве ком-
партию Венгрии. Тесная связь венгерских и рос-
сийских коммунистов во время революции в Вен-
грии объяснит девятиклассникам свое образие со-
бытий в стране, а также поможет выполнить 
задание к карте учебника «Революция в Венгрии».

Рассмотрение вопроса о рабочем и социалисти-
ческом движении можно начать с задания и во-
просов. Английский историк А. Буллок заметил:

«Начальная фраза «Коммунистического мани-
феста»  — «призрак бродит по Европе, призрак 
коммунизма»  — являлась несколько преувеличен-
ным представлением о Европе 1848 г., но не явля-
лась преувеличением в отношении Европы 1918—
1923 гг.».

1.  Приведите примеры, подтверждающие мне-
ние историка. 2. Какие факты говорят о влиянии 
Советской России на события в Германии и Вен-
грии? 3. Как вы думаете, почему «призрак комму-
низма» не стал реальностью в Европе после Пер-
вой мировой войны?

Иллюстрация в учебнике «Плакат, посвящен-
ный созданию Коминтерна» поможет школьни-
кам определить причины раскола социалистиче-
ского движения и раскрыть суть понятия мировая 
революция.



Далее школьники составляют схему, которая 
поможет систематизировать их знания.

Коммунисты  
Коминтерна

Социалисты  
Социнтерна

Скорейший  
переход  

к социализму

Условия для социа-
листической рево-
люции не созрели

Идея мировой  
революции.  

Экспорт  
революции

Приспособление, 
постепенность  

действий в рамках 
капиталистических 

отношений  
(социальное  
партнерство)

Домашнее задание: § 3. Вопросы к параграфу.
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г л а в а  

Мир После ПервоЙ 
МировоЙ воЙНы

Урок 5. версАльско- 
вАшиНГТоНскАЯ сисТеМА

виды деятельности учащихся

• характеризовать итоги и значение Парижской 
мирной конференции;

• высказывать суждения о противоречиях Вер-
сальско-Вашингтонской системы, созданной по-
сле окончания Первой мировой войны;

• раскрывать значение понятий и терминов: 
подмандатная территория, репарации, аннек-
сия, Лига Наций, Версальско-Вашингтонская  
система,  реванш.

План изучения нового материала

1. Планы держав-победительниц по послевоен-
ному устройству мира.

2.  Создание Версальско-Вашингтонской систе-
мы.

3.  Противоречия и неустойчивость Версаль-
ско-Вашингтонской системы.

Средства обучения: учебник, карта «Террито-
риальные изменения и новые государства в Евро-
пе после Первой мировой войны» в учебнике, схе-
ма «Цели держав-победительниц на Парижской 
мирной конференции».

2
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даты

1919 г. — подписание Версальского договора.
1922 г. — подписание Вашингтонского морско-

го договора, Генуэзская конференция и Рапалль-
ский договор.

Персоналии: В.  Вильсон, Д.  Ллойд Джордж, 
Ж. Клемансо.

Методические приемы организации урока

Проверка домашнего задания и усвоения уча-
щимися материала предыдущей темы проводится 
по вопросам к параграфу, которые могут быть  
дополнены учителем. При ответах на вопросы  
используется таблица «Социально-политические 
революции в Германии, Венгрии и Турции». До-
полнительные вопросы и задания: 1.  Почему в 
послевоенной Европе начался революционный 
процесс? 2. Какие характерные особенности соци-
ально-политических революций в Германии, Вен-
грии и Турции вы можете назвать? 3. Удалось ли 
революционным силам в этих странах добиться 
своих целей? Поясните свою точку зрения. 
4.  Сравните цели и задачи деятельности Комин-
терна и Социнтерна. 5.  Установите соответствие 
между терминами и определениями.

Термины определения

А) социально- 
политическая ре-
волюция
Б) оппортунизм
В) этатизм

1) ведущая роль государства  
в экономике
2) борьба за изменение принци-
пов общественного устройства, 
которая сопровождается разру-
шением прежних структур вла-
сти и созданием новых
3) приспособление к существу-
ющим общественным услови-
ям, постепенность действий
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6.  Дайте краткую характеристику политической 
деятельности участников революционной волны 
после Первой мировой войны: Ф. Эберта, К. Либк-
нехта, Э. Тельмана, Б. Куна, М. Кемаля.

Переходя к новой теме, во вводном слове учи-
тель отмечает, что перемирие, заключенное в 
Компьенском лесу 11 ноября 1918 г., подвело чер-
ту под самым кровопролитным вооруженным 
конфликтом начала XX в. Первая мировая война 
привела к крушению самых могущественных ев-
ропейских государств; в мире сложилась новая 
геополитическая ситуация. Бессмысленное кро-
вопролитие вызвало духовный кризис в западно-
европейском обществе: люди разочаровывались 
в  прежних идеях и ценностях. Не случайно в 
1918  г. была опубликована книга немецкого фи-
лософа О.  Шпенглера с красноречивым названи-
ем — «Закат Европы».

В тексте первых двух пунктов параграфа оха-
рактеризованы политические цели делегаций дер-
жав-победительниц по послевоенному устройству 
мира и их позиции по отношению к побежденной 
Германии. Для того чтобы ввести учеников в тему 
урока, учитель обращает их внимание на иллю-
страцию «Д.  Ллойд Джордж, Ж.  Клемансо и 
В.  Вильсон. Париж. 1919  г.». Возможно заслу-
шать краткие сообщения учащихся о представ-
ленных на фотографии политических лидерах.

Вопрос: кто из политических лидеров (В. Виль-
сон (США), Д. Ллойд Джордж (Великобритания), 
Ж.  Клемансо (Франция)) держав-победительниц, 
определявших работу Парижской мирной конфе-
ренции, описан в следующих биографических 
справках?

Биографические справки
1.  Адвокат по профессии. Будучи министром 

финансов, провел ряд либеральных реформ: ли-
шил верхнюю палату парламента права отменять 
законы, принятые нижней палатой; расширил из-
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бирательные права для рабочих. Один из авторов 
Версальского договора, подписание которого по-
зволило официально завершить Первую мировую 
войну и узаконить ее итоги. Убежденный сторон-
ник компромисса в политике.

2.  По образованию врач. В 1880-х  гг. активно 
выступал в палате депутатов и в прессе. Резко осу-
ждал правительство за политику колониальной 
экспансии, ослаблявшую, по его мнению, положе-
ние страны в Европе. Эти выступления создали 
ему репутацию «сокрушителя министерств». За 
темпераментные и резкие речи в парламенте полу-
чил прозвище «Тигр». Когда началась Первая ми-
ровая война, потребовал ее продолжения до пол-
ного разгрома Германии, не считаясь ни с какими 
жертвами. По его мнению, побежденный против-
ник должен был выплатить репарации, возместив 
стоимость всех разрушений, которые были произ-
ведены им за время войны; передать Саар и весь 
левый берег Рейна.

3.  Профессор истории и политической эконо-
мии. В 1912  г. стал президентом. После того как 
Германия развязала подводную войну, он от име-
ни государства объявил ей войну и выступил на 
стороне Антанты. В 1918 г. предложил воюющим 
странам свою программу мира, сформулирован-
ную в знаменитых «14 пунктах», в которых гово-
рится о демократическом мире без аннексий и 
контрибуций и т. д., а также выступил с проектом 
создания Лиги Наций.

Цитата из воспоминаний участника Версаль-
ских переговоров, приведенная в задании 1 к па-
раграфу, поможет школьникам представить, что 
происходило в кабинете, изображенном на фото-
графии, после того, как ушел фотограф.

Далее учитель переходит к рассмотрению ос-
новных целей лидеров Великобритании, Франции 
и США на Парижской мирной конференции. Пе-
ред работой с текстом параграфа учащимся пред-
лагаются следующие вопросы и задания: 1. Вспом-
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ните, правительства каких государств в ходе Пер-
вой мировой войны выступили с мирными иници-
ативами. В чем выражались эти мирные инициа-
тивы? Были ли реализованы все мирные предло-
жения? 2.  Какие проблемы решали Д.  Ллойд 
Джордж, Ж.  Клемансо и В.  Вильсон, склонив-
шись над картой? 3.  Определите цели, которые 
сближали или, наоборот, разъединяли делегации 
Англии, Франции и США на конференции.

Подготовка ответов на вопросы проводится или 
индивидуально, или по группам (позиции Ан-
глии, Франции, США) по тексту параграфа.  
В процессе представления результатов работы  
и коллективного обсуждения составляется схема 
«Цели держав-победительниц на Парижской мир-
ной конференции».

Цели держав-победительниц  
на Парижской мирной конференции

Великобрита-
ния

(Д. Ллойд 
Джордж)

Франция
(Ж. Клеман-

со)

США
(В. Вильсон)

Принцип са-
моопределе-
ния наций 
(но не своих 
колоний).
Расширение 
колониаль-
ных владе-
ний. Герма-
ния должна 
стать проти-
вовесом 
Франции 
в Европе

Расширение 
колониаль-
ных владе-
ний. Макси-
мальная 
контрибу-
ция с Герма-
нии. Макси-
мальное ра-
зоружение 
Германии. 
Аннексия 
Эльзаса и 
Лотарингии

Принцип са-
моопределе-
ния наций. 
Создание со-
юза наций 
(Лиги Наций) 
по поддержа-
нию миропо-
рядка. Свобо-
да торговли 
и судоход-
ства, доступ 
к мировым 
рынкам
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В процессе обсуждения ответов важно отме-
тить, что позиция В. Вильсона отражала экономи-
ческую и финансовую мощь США, которая вырос-
ла в годы Первой мировой войны, Америка стала 
не должником, а кредитором. Поэтому Соединен-
ные Штаты на конференции настаивали на равной 
и свободной конкуренции на мировых рынках, 
поскольку реальных конкурентов у них не было.

Далее ученики знакомятся с условиями Вер-
сальского договора. Вопросы и задания: 1. Найди-
те на карте «Территориальные изменения и новые 
государства в Европе после Первой мировой вой-
ны» территории, отошедшие от Германии после 
Первой мировой войны. 2. По условиям Версаль-
ского договора Германия не могла иметь армию 
более 100 тыс. человек, ей было запрещено иметь 
военную авиацию, танки, подводные лодки, стро-
ить крупные военные корабли. Как вы считаете, 
были ли условия Версальского договора справед-
ливыми по отношению к Германии? 3.  Какие из 
положений договора оказались для Германии 
слишком тяжелыми?

Согласно Версальскому договору, территория 
Германии сократилась на 70 тыс. км2, она лиши-
лась всех немногочисленных колоний; военные 
статьи обязывали Германию не вводить воинскую 
повинность, распустить все военные организации, 
не иметь современных видов вооружения, выпла-
тить репарации. С распадом Австро-Венгерской 
империи была оформлена государственность  
Австрии, Венгрии, Чехословакии, Югославии, 
подтверждены самостоятельность и границы Ал-
бании, Болгарии, Румынии. Бельгия, Дания, 
Польша, Франция и Чехословакия вернули себе 
захваченные Германией земли, получив под свое 
управление часть исконных немецких террито-
рий. От Турции были отделены Сирия, Ливан, 
Ирак, Палестина и переданы в качестве подман-
датных территорий Англии и Франции. Новая  



54

западная граница Советской России также была 
определена на Парижской мирной конференции 
(«линия Керзона»), при этом закреплялась госу-
дарственность частей бывшей Российской импе-
рии: Латвии, Литвы, Польши, Финляндии и Эсто-
нии. 

Информацию о территориальных изменениях в 
послевоенной Европе можно рассмотреть на осно-
ве карты «Территориальные изменения и новые 
государства в Европе после Первой мировой вой-
ны». В процессе изучения вопроса раскрывается 
противоречивый характер послевоенного устрой-
ства мира. Вопросы: 1. Какие положения Версаль-
ского мирного договора привели к возникновению 
новых противоречий в Европе? 2.  Почему после-
военный миропорядок, заложенный на Париж-
ской мирной конференции, оказался непрочным?

Обсуждение ответов станет переходом к послед-
нему пункту плана. Характеристику Версаль-
ско-Вашингтонской системы можно дать на осно-
ве лабораторно-практической работы учащихся 
по группам с текстом учебника и документами.

Общее задание для групп: в чем заключались 
противоречивость и неустойчивость Версаль-
ско-Вашингтонской системы?

1-й этап. Ученики формируют четыре группы 
(возможно, по вариантам). Каждая группа полу-
чает свою тему и за 15—20 мин готовит выступле-
ние по проблеме.

Тема для первой группы: «Версальская систе-
ма» (пункт «Версальская система»).

Уточняющие вопросы и задания: 1. Рассмотри-
те картину «Парижская мирная конференция». 
Какой момент здесь изображен? К нам обращены 
довольные лица представителей делегаций стран 
Антанты. За длинным столом, спиной к зрителю 
сидит, склонившись и почти слившись со столом, 
представитель побежденной Германии. Он читает 
статьи Версальского договора. Определите по тек-



 55

сту учебника, какие положения Версальского до-
говора были самыми тяжелыми для Германии. 
Объясните, почему вы так считаете. 2. Прочитай-
те отрывок из Версальского договора и на карте 
«Территориальные изменения и новые государ-
ства в Европе после Первой мировой войны» най-
дите территории, которых лишилась Германия 
после Первой мировой войны. К каким государ-
ствам отошли эти территории по Версальскому до-
говору?

«Ст.  51.  Территории Эльзаса и лотарингии, усту-
пленные германии в силу прелиминарного мира, 
подписанного в версале 26 февраля 1871 г., и Франк-
фуртского договора от 10 мая 1871 г., возвращаются 
под французский суверенитет со дня перемирия 
11 ноября 1918 г. <...>

Ст. 83. германия отказывается в пользу Чехосло-
вацкого государства от всех своих прав и правоос-
нований на часть Силезской территории. <...>

Ст.  87.  германия признает... полную независи-
мость Польши и отказывается в пользу Польши на 
территории... определенной так, как сказано в ст. 27 
части  II (границы германии) настоящего Догово-
ра... <...>

Ст.  102.  главные Союзные и Объединившиеся 
державы обязуются образовать из города Данцига, 
с  указанной в ст. 100 территорией, вольный город. 
Он будет поставлен под защиту лиги Наций. <...>

Ст.  119.  германия отказывается в пользу главных 
Союзных и Объединившихся держав от всех своих 
прав и правооснований на свои заморские владе-
ния».

Тема для второй группы: «Лига Наций» (пункт 
«Версальская система»).

Уточняющие вопросы и задания: 1. Определи-
те по тексту учебника цели создания Лиги Наций. 
Что мешало их осуществлению? 2.  Почему в 
созданную по инициативе американского прези-
дента В. Вильсона Лигу Наций не вошли США? 
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3.  Что такое подмандатные территории? Какие 
территории по условиям Версальского договора 
стали подмандатными?

Тема для третьей группы: «Генуэзская конфе-
ренция и Рапалльское соглашение между Герма-
нией и Россией» (пункт «Рапалльское соглашение 
и признание СССР»).

Уточняющие вопросы и задания: 1.  Почему 
Россия не принимала участие в Версальской кон-
ференции? 2. Почему в 1922 г. на международную 
конференцию в Генуе правительство большевиков 
было допущено? 3.  Какие вопросы решались на 
конференции в Генуе? Удалось ли договориться ее 
участникам? Почему? 4.  Сформулируйте значе-
ние Рапалльского советско-германского соглаше-
ния как для Советского государства, так и для 
Германии. 5.  Какие последствия для Советской 
России имело Рапалльское соглашение?

Тема для четвертой группы: «Вашингтонская 
конференция» (пункт «Вашингтонская конферен-
ция»).

Уточняющие вопросы и задания: 1. Объясните 
значение понятия изоляционизм, политику кото-
рого проводило правительство США. 2.  С какой 
целью была созвана Вашингтонская конференция 
в 1921 г.? 3. Познакомьтесь с диаграммой в учеб-
нике «Водоизмещение военных флотов крупней-
ших держав по решениям Вашингтонской конфе-
ренции». Какие державы получили военно-мор-
ское преимущество в бассейне Тихого океана? 
4.  Какая держава, участвовавшая в работе Ва-
шингтонской конференции, осталась недовольна 
ее решениями? Почему? 5. Оцените значение Ва-
шингтонской конференции.

2-й этап. Подготовка ответов на вопросы и зада-
ния по теме.

3-й этап. Выступления участников. Обсужде-
ние вариантов ответов школьников на общее зада-
ние для групп. 
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Конкретизировать противоречивость и непроч-
ность Версальско-Вашингтонской системы учи-
тель может с помощью уточняющих вопросов: 
1.  Какие цели державам-победительницам уда-
лось реализовать на Парижской и Вашингтон- 
ской конференциях? 2.  Какие страны и почему 
оказались недовольны результатами решений 
международных конференций? 3. Какие решения 
послевоенных конференций укрепляли Версаль-
ско-Вашингтонскую систему? Почему? 4. Как вы 
думаете, что имел в виду Ж. Клемансо, сказав пе-
ред открытием Парижской мирной конференции: 
«Ну а теперь нужно выиграть мир. Это, пожалуй, 
еще труднее, чем выиграть войну»? Удалось ли 
державам-победительницам «выиграть мир»?

Основные выводы, сформулированные в ре-
зультате обсуждения ответов, могут быть следую-
щими: 

— крайне тяжелые условия мира, подписанно-
го Германией, и игнорирование победителями Со-
ветской России могли стать причиной новых меж-
дународных конфликтов;

—  Лига Наций, способная принимать меры к 
пресечению агрессии, не стала универсальной ор-
ганизацией.

Подводя итог, учитель обращает внимание уча-
щихся на то, что, несмотря на противоречивость 
и  неустойчивость Версальско-Вашингтонской си-
стемы, она заложила основы для новой системы 
предотвращения войн (Лига Наций), ограничения 
вооружений и разрешения международных про-
тиворечий с помощью переговоров.

Для закрепления и коррекции знаний исполь-
зуются вопросы и задания к § 4.

Домашнее задание: §  4.  Творческое задание: 
составить обращение к правительствам дер-
жав-победительниц с объяснением условий после-
военного устройства мира, которые способствова-
ли бы предотвращению новой мировой войны.
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Урок 6. сТрАНы ЗАПАдА  
в 1920-х гг.

виды деятельности учащихся

• раскрывать причины и последствия социаль-
но-экономической стабилизации стран Запада в 
рассматриваемый период;

• характеризовать основные признаки массово-
го общества, которое стало складываться в стра-
нах Запада после войны;

• давать характеристику основным тенденциям 
развития культуры западноевропейских стран в 
1920-е гг.;

• объяснять значение понятий и терминов: ста-
билизация, кейнсианство, средние слои, фор-
дизм, массовое общество, социальное партнер-
ство, компромисс, авангардизм, абстракцио-
низм, кубизм, сюрреализм.

План изучения нового материала

1. Послевоенная стабилизация и экономиче-
ский подъем.

2. Возникновение массового общества.
3. Рост влияния социалистических партий  

и профсоюзов.
4. Культура индустриальной цивилизации  

в 1920-е гг.

Средства обучения: учебник, схема «Причины 
стабилизации», таблица «Противоречия стабили-
зации стран Запада в 1920-х  гг.», иллюстратив-
ный материал.

даты

1919—1929 гг. — период процветания или ста-
билизации стран Запада.

1928 г. — подписание ведущими государствами 
пакта Бриана—Келлога об отказе от войны как 
средства национальной политики.
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Персоналии: Д.  Кейнс, Ч.  Чаплин, С.  Дали, 
Э. М. Ремарк, Р. Амундсен, Г. Форд, Ш. Ле Кор-
бюзье, Р. Райт, П. Пикассо, Б. Брехт, Т. Драйзер, 
Э. Хемингуэй, О. Шпенглер.

Методические приемы организации урока

Повторение материала предыдущего урока и 
проверку знаний учащихся целесообразно прове-
сти по вопросам к параграфу. Они отражают ос-
новные процессы послевоенного урегулирования 
после завершения Первой мировой войны. Поми-
мо вопросов и заданий к параграфу, можно пред-
ложить девятиклассникам дополнительные зада-
ния:

1.  Определите, для каких великих держав-по-
бедительниц (Великобритания, Франция, США) 
были характерны политические цели, продекла-
рированные на Парижской мирной конференции:

1) Германия должна стать противовесом Фран-
ции в Европе;

2) Германия обязана выплатить максимальную 
контрибуцию;

3) Германию нужно полностью разоружить;
4)  у Германии необходимо аннексировать Эль-

зас и Лотарингию;
5)  требуется создать союз наций (Лигу Наций) 

для поддержания миропорядка;
6)  нужно установить свободу торговли и судо-

ходства, необходим доступ к мировым рынкам.
2. Определите характер результатов послевоен-

ного урегулирования в Европе. Запишите поряд-
ковые номера положений в соответствующую гра-
фу таблицы.

Позитивные Негативные
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1) создание Лиги Наций, призванной содей-
ствовать мирному развитию стран и народов;

2) признание ответственности Германии (Цен-
тральных держав) за развязывание мировой вой-
ны;

3) передел Восточной Европы за счет проиграв-
ших ущемлял интересы многих стран и народов 
(Германии, Австрии, Венгрии, Болгарии) и поро-
дил новые территориальные претензии;

4) предприняты первые шаги в области ограни-
чения гонки вооружений;

5) унизительные и несправедливые условия 
Версальского договора подорвали авторитет демо-
кратического правительства Веймарской Респу-
блики, послужили источником для новых кон-
фликтов;

6) конгресс США отказался ратифицировать 
Версальский договор, и США не вступили в Лигу 
Наций;

7) провозглашение принципов международно-
го права: отказ от войны, решение спорных вопро-
сов на основе переговоров, право народов на само-
определение;

8) победа демократической революции в Гер-
мании;

9) принцип самоопределения не распростра-
нялся на колониальные народы;

10) послевоенный миропорядок создавался без 
участия Советской России (СССР), которая отка-
залась признать новую систему международных 
отношений;

11) Италия и Япония считали себя обделенны-
ми: они не получили того, что им посулили вели-
кие державы за поддержку и участие в войне;

12) эпоха империй в Европе и Азии закончи-
лась, и на их развалинах возникли новые нацио-
нальные государства.

После проверки усвоения материала предыду-
щего урока перед классом ставится вопрос: как от-
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разилась Первая мировая война на социально- 
экономическом положении стран-участников? От-
вет (социально-экономическое положение всех 
участников войны резко ухудшилось) поможет 
понять школьникам, что стабилизация в странах 
Запада в 1920-х гг. была закономерным явлением.

В ходе обсуждения причин, которые привели  
к стабилизации экономики стран Запада, следует 
подчеркнуть, что и в Советской России (СССР) в 
этот период также происходил процесс стабилиза-
ции, явившейся результатом новой экономиче-
ской политики (нэп).

Наиболее трудным для понимания учащимися 
является материал о проблеме государственного 
регулирования рыночной экономики и идеях  
Дж. Кейнса. Подробное изложение на уроке тео-

Причины  
стабилизации

расширение 
рынков сбыта 

продукции

революционные 
движения  

в Европе были 
подавлены

побежденные  
государства  

стали выплачи-
вать репарации

были отменены 
ограничения  

военного  
времени

ослабление госу-
дарственного  

регулирования 
экономики
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рии кейнсианства приведет лишь к потере време-
ни. Поэтому, не разрывая логики изложения учеб-
ного материала, предлагаем объяснение этого во-
проса построить на уже знакомом школьникам 
материале о революционной волне в Европе после 
Первой мировой войны. Следует обратить их вни-
мание на то, что после войны сформировались два 
подхода к решению экономических и социальных 
проблем: 1)  нерегулируемый рынок (свободное 
предпринимательство); 2) вмешательство государ-
ства в экономику (этатизация). 

В 1920-х гг. возобладал первый подход. Однако 
среди экономистов и политиков социал-демокра-
тов, которые участвовали в управлении ряда госу-
дарств Европы, крепло мнение, что без участия го-
сударства в экономике невозможно решить соци-
альные проблемы. Эти идеи выразил английский 
экономист Дж. Кейнс. По тексту учебника учащие-
ся самостоятельно определяют доводы сторонни-
ков регулируемого рынка и их противников. На до-
ске результаты работы фиксируются в виде схемы.

Регулируемый рынок

Сторонники:
ресурсы направляются 

в важные отрасли  
хозяйства для перерас-
пределения прибылей  

в пользу населения

Противники:
улучшать  

благосостояние  
нецелесообразно

Далее классу предлагаются вопросы: Дж. Кейнс 
доказал, что улучшение благосостояния рабочих 
выгодно предпринимателям. Как вы думаете, по-
чему? Почему экономическая теория Кейнса по-
лучила название «теория эффективного спроса»? 
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Понимание школьниками, что повышение до- 
ходов широких слоев населения увеличит спрос, 
а следовательно, обеспечит сбыт продукции пред-
принимателей и рост их прибылей, сделает для 
них более ясным значение понятия средние слои 
и  поможет объяснить противоречия экономиче-
ского бума 1920-х гг.

Затем учитель обращает внимание учеников 
на  иллюстрацию «Реклама модного курорта. 
Франция». Вопросы: 1.  Как вы думаете, для ка-
ких слоев населения предназначалась эта рекла-
ма? 2.  Какие слои населения, судя по рекламе,  
были основными потребителями продукции мас-
сового производства?

В процессе обсуждения основных черт процве-
тания стран Запада учитель напоминает школьни-
кам, что в результате Первой мировой войны эко-
номическим лидером становятся США. Девяти-
классникам предлагается перечислить причины 
бурного экономического развития Соединенных 
Штатов в 1920-е  гг. (они способны отметить, что 
это государство не пострадало во время Первой 
мировой войны, извлекало выгоды от торговли 
с  воюющими странами, одновременно предостав-
ляя им займы). В процессе обсуждения причин 
экономического процветания в странах Запада в 
1920-е гг. важно обратить внимание учащихся на 
то обстоятельство, что основой промышленного 
развития в этот период стало массовое производ-
ство предметов домашнего обихода и техники. 
Оно бурно развивалось благодаря изобретению 
конвейера Г.  Фордом (производство автомобилей 
для рядовых потребителей, изготовление радио-
приемников, патефонов, холодильников, пылесо-
сов и т. д.). 

Характеризуя явление массового производства 
и термин фордизм, целесообразно заслушать пред-
варительно подготовленное одним из учащихся 
сообщение о Г.  Форде (для подготовки биографи-
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ческой справки можно воспользоваться книгой 
«Сверхбогачи» Э.  Гёмёри. М., 1978. С.  94—113). 
Ответы учащихся на вопросы: 1. К каким послед-
ствиям могло привести развитие массового произ-
водства и недостаточно быстрый рост доходов на-
селения? 2. Вспомните, что является главной при-
чиной экономических кризисов при капитализме. 
Почему экономические кризисы капиталистиче-
ского производства называют кризисами перепро-
изводства? — помогут обобщить представления 
о  противоречиях экономического бума 1920-х  гг. 
в Европе. Впоследствии на уроке, посвященном 
мировому экономическому кризису 1929  г., воп-
рос о причинах кризиса не вызовет серьезных проб- 
лем.

Пункты плана «Возникновение массового об-
щества» и «Рост влияния социалистических пар-
тий и профсоюзов» можно объединить в процессе 
обсуждения, так как они логически взаимосвяза-
ны. Обращаем внимание учащихся на то, что в 
1920-х гг. социал-демократы приходили к власти 
в Швеции, Дании, Великобритании, Франции, 
Австрии, Чили и других странах. Ответ на вопрос: 
чем можно объяснить успех социал-демократиче-
ских партий в ряде стран? — поможет школьни-
кам определить сущность процесса формирования 
массового общества как следствия политики соци-
ального партнерства, компромисса между профсо-
юзами и предпринимателями, а следовательно, 
привлечения широких слоев трудящихся к реше-
нию социальных и политических проблем обще-
ства, т. е. к управлению государством.

Материал, изложенный в четвертом пункте па-
раграфа, рассматривается обзорно.

Систематизировать знания учащихся целесо-
образно в ходе беседы, в процессе которой можно 
выделить и раскрыть основные общественные 
процессы и проблемы, характерные для стран За-
пада в 1920-х гг.
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Противоречия стабилизации  
стран Запада в 1920-х гг.

Процессы Проблемы

1. Стабилизация,
экономический бум, 
массовое производство 
(фордизм)

1. Большинство людей 
не были достаточно обе-
спеченными, нет массо-
вого потребления

2. Нерегулируемый ры-
нок

2. Финансовые спеку-
ляции и аферы. Деньги 
вкладывались в акции, 
не обеспеченные реаль-
ным производством

3. Рост влияния социа-
листических партий 
и профсоюзов

3. Необходимость госу-
дарственного регулиро-
вания капиталистиче-
ской экономики. Кейн-
сианство

4. Массовое общество 4. Манипулирование 
массовым сознанием 
(СМИ)

5. Появление средних 
слоев

5. Резкое имуществен-
ное расслоение обще-
ства

Материал о развитии культуры начала ХХ в. не 
вызовет у школьников серьезных проблем, часть 
вопросов (например, авангардизм, абстракцио-
низм) им уже знакомы из курса отечественной 
истории. Возможен вариант, когда учащиеся дома 
самостоятельно познакомятся с этим пунктом. 
В  случае, если пункт рассматривается на уроке, 
можно заслушать заранее подготовленные школь-
никами сообщения о выдающихся деятелях куль-
туры Запада, используя иллюстративный, видео- 
и аудиоматериал. Необходимо привлечь знания 
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девятиклассников по курсу «Искусство»: о худо-
жественных направлениях XX в., скульптуре, ар-
хитектуре (конструктивизм  — Ш.  Ле Корбюзье, 
В.  Гропиус и  др.), киноискусстве, живописи 
(С. Дали).

Следует учесть, что материал о культуре необ-
ходимо связать с историческими явлениями и со-
бытиями, которые стали определяющими для 
культурного процесса. Можно напомнить о влия-
нии процесса формирования массового общества 
на особенности архитектуры 1920-х  гг. (Ш.  Ле 
Корбюзье, Ф.  Райт), об отражении в искусстве 
судьбы обездоленных в условиях жестокой конку-
ренции капиталистического общества (Ч.  Ча-
плин), о влиянии научных достижений на разви-
тие изобразительного искусства и т. д.

Домашнее задание: § 5. Вопросы 1—4 к пара-
графу.

Уроки 7—8. АвТориТАрНые  
режиМы в евроПе. 
иТАльЯНскиЙ фАшиЗМ  
и ГиТлеровскиЙ режиМ  
в ГерМАНии

виды деятельности учащихся

• раскрывать причины возникновения автори-
тарных режимов в Европе после Первой мировой 
войны;

• сравнивать тоталитарный и авторитарный ре-
жимы, находить сходства и различия;

• объяснять причины возникновения и распро-
странения фашистского движения в Италии;

• объяснять, почему и как нацисты пришли  
к власти в Германии, используя текст учебника;
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• характеризовать черты фашистского режима 
в Германии, делать выводы о специфике тотали-
тарных режимов, установившихся в Германии и 
Италии;

• раскрывать значение понятий и терминов:  
авторитарный режим, тоталитарный режим, 
фашизм, нацизм.

План изучения нового материала

1. Формирование авторитарных режимов в Ев-
ропе.

2. Итальянский фашизм и гитлеровский режим 
в Германии.

3. Зарождение антифашистского движения.

Средства обучения: учебник, карта «Террито-
риальные изменения и новые государства в Евро-
пе после Первой мировой войны», схема «Причи-
ны формирования авторитарных режимов в Евро-
пе», таблицы «Демократический и тоталитарный 
режимы», «Основные признаки тоталитарных ре-
жимов в Италии и Германии и их проявления».

даты

1922 г. — приход Б. Муссолини к власти в Ита-
лии.

1933  г.  — приход нацистов к власти в Герма-
нии.

Персоналии: Б.  Муссолини, Г.  Димитров, 
Ю. Пилсудский, А. Гитлер, Й. Геббельс, Г. Гимм-
лер, Г. Геринг.

Методические приемы организации урока

Вопросы и задания для повторительной бесе-
ды: 1. Определите основные черты развития стран 
Запада в 1920-х  гг. 2.  Какие черты массового об-
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щества вы считаете основными? Обоснуйте свой 
ответ. 3. С чем связан духовный кризис западного 
общества после окончания Первой мировой вой-
ны? Какие «рецепты лечения» западного обще-
ства были предложены? 4. Как повлияли переме-
ны, происходившие в 1920-х гг. в странах Запада, 
на развитие культуры? 5. Расположите в хроноло-
гической последовательности события послевоен-
ного развития стран Запада:

1) Версальский мир;
2) всеобщая забастовка в Великобритании;
3) пакт Бриана—Келлога;
4) Ноябрьская революция в Германии;
5) Генуэзская конференция;

6. Прочитайте отрывок из документа: 
«1.  Союзные государства-кредиторы… не могут 

принять на себя никаких обязательств относительно 
претензий, заявленных Советским правительством.

2. ввиду, однако, тяжелого экономического поло-
жения России государства-кредиторы склоняются к 
тому, чтобы сократить военный долг России по отно-
шению к ним в процентном отношении, размеры ко-
торого должны быть определены впоследствии. На-
ции… склонны принять во внимание не только во-
прос об отсрочке платежа текущих процентов, но и 
об отсрочке уплаты части истекших или просрочен-
ных процентов».

Используя отрывок, выберите в приведенном 
списке три верных суждения:

1) ситуация, описанная в документе, может от-
носиться к 1924 г.;

2) официальный документ был принят в резуль-
тате заключения Брестского мира;

3)  условия документа, предложенные союзны-
ми государствами-кредиторами, не были приняты 
советской делегацией;

4)  в результате работы конференции, на кото-
рой был принят документ, Советская Россия во-
шла в Лигу Наций;

5) международная конференция, на которой 
был принят документ, проходила в Италии;
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6) в ходе конференции, на которой был принят 
данный документ, Советская Россия и Германия 
восстановили дипломатические отношения.
7. Какие три из перечисленных ниже причин при-
вели к стабилизации развития стран Запада в 
1920-е гг.: 

1) побежденные государства начали выплачи-
вать репарации;

2) усилилось государственное регулирование 
экономики;

3) революционные движения в Европе были по-
давлены;

4) произошло расширение рынков сбыта про-
дукции;

5) сельское хозяйство европейских стран не по-
страдало в ходе мировой войны;

6) открытие крупнейших месторождений неф-
ти на Ближнем Востоке?
8.  Установите соответствие между персоналиями 
и фактами их биографии.

Имена Факты

А) Д. Кейнс
Б) Г. Форд 
В) Ш. Ле Корбюзье
Г) С. Дали
Д) О. Шпенглер
Е) А. Бриан

1) художник-сюрреалист,  
который в своем творчестве 
обращался к подсознанию 
человека
2) архитектор, который 
считал, что все в здании 
должно служить конкрет-
ным нуждам человека
3) министр иностранных 
дел Франции, по инициа-
тиве которого был заклю-
чен пакт, запрещавший  
войну
4) инициатор широкого  
применения конвейерного 
производства в промышлен-
ности
5) предложил в работе «Ко-
нец свободного предприни-
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мательства» осуществить 
процесс огосударствления 
и подчинить монополии  
государству
6) немецкий философ, автор 
книги «Закат Европы», до-
казавший, что человечество 
делится на цивилизации, 
развитие которых движется 
по кругу

Вопрос об авторитарных режимах является до-
статочно сложным для учащихся, поэтому работу 
целесообразно построить в форме комментирован-
ного чтения текста учебника. Особое внимание 
следует уделить причинам складывания автори-
тарных режимов.

Причины формирования  
авторитарных режимов в Европе

Ускоренная модернизация

Поверхностная демократизация общества

Политическая нестабильность

Жажда «сильной руки», которая наведет порядок

Установление военных диктатур

Авторитарный режим

Основной вывод, который школьникам необхо-
димо сделать в результате обсуждения причин 
формирования авторитарных режимов в Европе, 
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заключается в том, что это была реакция на уско-
ренную модернизацию в странах, которые объек-
тивно еще не были готовы к ней в силу преоблада-
ния традиционных аграрных отношений в эконо-
мике. Вместе с тем в них также наблюдался 
всплеск революционных событий после оконча-
ния Первой мировой войны.

Одним из вариантов работы учащихся с тек-
стом параграфа может быть составление таблицы 
«Установление авторитарных режимов в Европе». 
В этом случае не следует ограничиваться истори-
ческими фактами, приведенными в параграфе. 
Помимо событий в Болгарии, Испании, Польше, 
необходимо, вспомнив изученный ранее матери-
ал, дополнить таблицу. Это подведет учащихся к 
пониманию, что результатом социально-полити-
ческих революций в Венгрии и Турции также ста-
ло установление авторитарных режимов М. Хорти 
и М. Кемаля.

Форма изложения материала второго пункта 
плана — школьная лекция. За основу можно взять 
материал §  6, 9, включив в него дополнительную 
информацию. В процессе чтения лекции препода-
ватель вместе с классом выявляет факторы, кото-
рые способствовали возникновению тоталитариз-
ма в ряде стран Запада в послевоенный период, 
определяет сущность тоталитарного режима, отме-
чает его характерные признаки, опираясь на зна-
ния девятиклассников курса «Обществознание» 
(политическая сфера). Первая мировая война и ре-
волюционные потрясения начала века произвели 
сильное впечатление на людей и отразились на их 
настроениях. Разочарование в демократических 
принципах построения общества, рыночной эконо-
мике, прежних идеях и ценностях привели к остро-
му духовному и политическому кризису.

Материал урока позволяет продемонстриро- 
вать школьникам другой вариант проявления по-
литического кризиса в Европе: установление тота-
литарных диктатур, уничтожение демократии.  
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Основные признаки тоталитарного режима рас-
крываются на примере фашистской диктатуры в 
Италии и нацистского режима в Германии. Во-
прос имеет важное воспитательное значение — 
показать антидемократическую, бесчеловечную и 
агрессивную природу фашизма, который привел 
человечество к новой мировой войне и к массово-
му уничтожению людей. 

Примерная структура лекции

1. Возникновение тоталитарных режимов в За-
падной Европе.

1.1. Основные черты тоталитарного режима.
Материал, посвященный тоталитарному режи-

му, имеет не только исторический, но и общество-
ведческий характер. Поэтому раскрыть основные 
черты тоталитаризма и его сущность, показать 
ученикам его отличительные особенности целесо-
образно с помощью сравнительной характеристи-
ки (в табличной форме). Предваряя обсуждение 
демократического и тоталитарного режимов, не-
обходимо предложить школьникам вспомнить 
и  сформулировать сущность понятия политиче-
ский режим.

Демократический и тоталитарный режимы

демократический  
режим Тоталитарный режим

Широкие возможности 
личности позволяют ей 
оказывать влияние на 
процесс принятия поли-
тических решений,  
а также их реализацию

Личность растворяется 
в массе — народе, клас-
се, партии

Наличие гражданского 
общества — деятель-
ность негосударствен-
ных общественно-поли- 
тических организаций

Всесторонний контроль 
государства за жизнью  
каждого человека и об-
щества в целом
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демократический  
режим Тоталитарный режим

как равноправных парт- 
неров государства

Широкий спектр прав 
и свобод граждан,  
их гарантия и защита 
государством

Отсутствие реальных 
прав и свобод, демокра-
тических организаций

Политический плюра-
лизм — свободная кон-
куренция политических 
организаций, наличие 
оппозиции, защита прав 
меньшинства

Ликвидация оппозици-
онных политических 
сил. Сращивание госу-
дарства с правящей пар-
тией

Правовое государство — 
верховенство права в об-
ществе, подчинение го-
сударства закону

Репрессии. Поиск вра-
гов, необходимость борь-
бы с ними

Разделение государствен-
ной власти на законода-
тельную, исполнитель-
ную и судебную ветви

Безграничная власть од-
ного человека — вождя 
(дуче, фюрера)

Свободная конкуренция 
политических организа-
ций, идеологий

Идеология правящей 
партии становится един-
ственной и господствую-
щей. Ведется мощная 
пропаганда общеобяза-
тельной идеологии

Поиск компромиссных 
решений, достижение 
их путем взаимных 
уступок

Перед обществом ста-
вится глобальная цель 
(величие нации, созда-
ние «тысячелетней» им-
перии, всеобщее благо), 
которая достигается лю-
быми средствами, что 
предопределяет агрес-
сивную природу тотали-
таризма

Окончание табл.
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Проведя сравнение, определив и сформулиро-
вав сущность тоталитаризма, школьники должны 
назвать черту (или несколько признаков) тотали-
тарного режима, которую они считают главной. 
Важно, чтобы девятиклассники обосновали свой 
выбор.

2.  Итальянский фашизм и нацистский режим 
в Германии.

2.1. Сущность фашистской идеологии.
2.2. Корпоративный фашизм Муссолини.
2.3. Причины роста влияния на немецкое обще-

ство нацистской партии.
2.4. Гитлеровский режим.
В ходе лекции излагается история возникнове-

ния и утверждения в Италии и Германии фашист-
ских тоталитарных режимов (эти темы целесо-
образно совместить, не рассматривая отдельно). 
Стержнем объяснения может стать сравнительная 
таблица «Основные признаки тоталитарных ре-
жимов в Италии и Германии и их проявления». 
Форма сравнения, предложенная в таблице, по-
зволит не только конкретизировать ключевые 
особенности тоталитарных режимов в Германии и 
в Италии (эту работу следует провести на уроке), 
но и облегчит восприятие обучающимися истори-
ческого материала о формировании тоталитарно-
го режима в СССР. Работу по заполнению анало-
гичной таблицы целесообразно продолжить на 
уроках, в ходе которых будет дана характеристи-
ка советского варианта тоталитарного режима, 
который сформировался в 1920—1930-х гг.

В процессе изложения материала следует уточ-
нить содержание учебника и подчеркнуть, что по-
нятия фашизм и тоталитаризм не синонимы. 
Фашизм — политическое течение, отличительны-
ми чертами которого являются: вождизм, прямое 
вмешательство государства в экономику, нацио-
нализм, расовая теория генетического превосход-
ства избранных народов.
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Кризис, охвативший страны и народы Европы 
в начале XX в., привел к созданию тоталитарных 
государств. Политический строй, который был 
создан и установлен в Италии и Германии в 1920—
1930-х  гг., позволял беспредельно контролиро-
вать жизнь граждан. Слово «тотус» означает 
по-латыни «весь, целый, полный». Тоталитарное 
государство стремится к всеохватывающему (пол-
ному) контролю граждан во всех без исключения 
сферах общественной и частной жизни. Идеологи-
ческой и политической основой тоталитарных ре-
жимов в Италии и Германии стал фашизм. Нацио-
нализм, разъединив европейские народы и госу-
дарства, толкнул их в кровопролитную Первую 
мировую войну. Приход к власти с помощью тер-
рора и насилия фашистских партий в Италии и 
Германии стал торжеством идеологии агрессивно-
го национализма. Чтобы уничтожить эти режи-
мы, человечеству пришлось пройти через горнило 
Второй мировой войны и объединить все силы ми-
ра для победы.

Организации познавательной деятельности 
школьников на уроке помогут вопросы и задания: 
1. Объясните, как вы понимаете утверждение: 

«Для тоталитаризма характерна целостность всех 
структур общественного бытия  — общества, госу-
дарства, партии, личности».

Проиллюстрируйте примерами из истории фа-
шистских режимов в Италии и Германии данное 
утверждение. 2. Какую роль в росте популярности 
нацистской партии в Германии сыграли итоги 
Первой мировой войны? 3. Почему демократиче-
ским силам не удалось предотвратить приход гит-
леровцев к власти в Германии? 4. Какие из приве-
денных в перечне мероприятий внутренней поли-
тики характерны для итальянского фашизма, 
а какие — для германского нацизма:
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1) проводилась «ариизация» экономики — экс-
проприация собственности евреев;

2) профсоюзы заменялись корпорациями, объ-
единявшими представителей государства, рабочих 
и предпринимателей по отраслям производства;

3) министерство пропаганды внушало гражда-
нам расистские идеи о «полноценных» и «непол-
ноценных» нациях;

4) правительство осуществляло политику ав-
таркии, заключавшуюся в ликвидации зависимо-
сти страны от ввоза стратегического сырья для 
промышленности;

5) отменены гражданские права и свободы, за-
прещены оппозиционные партии, тысячи социа-
листов и демократов отправлены в тюрьмы и кон-
центрационные лагеря?

3. Зарождение антифашистского движения.
Далее учитель в ходе объяснительного рассказа 

характеризует сопротивление народов Европы 
распространению фашизма. Следует провести об-
суждение резолюции конгресса Коминтерна, при-
нятой в 1924  г. Вопросы: 1.  В чем были правы 
коммунисты, а в чем их оценки в поисках союзни-
ков в борьбе с фашизмом не оправдались? 2.  Ка-
кие факторы ослабляли борьбу демократических 
сил с фашизмом в европейских странах? Что ме-
шало им выступить единым фронтом против фа-
шизма? 3. В каких странах фашистам удалось за-
хватить власть, а в каких им было оказано мощ-
ное сопротивление? 4.  Как вы думаете, почему  
исход борьбы с фашизмом в разных странах был 
различным?

Домашнее задание: §  6, 9.  Творческое зада-
ние: одним из самых популярных лозунгов анти-
фашистского движения являлся лозунг «Фа-
шизм — это война!». Сформулируйте систему до-
казательств, которые показывают правильность 
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данного утверждения. По желанию: подготовить 
сообщения о лидерах национально-освободитель-
ного движения в Китае (Чан Кайши) и Индии (Ма-
хатма Ганди).

Урок 9. НАЦиоНАльНо- 
освободиТельНое движеНие  
в сТрАНАХ восТокА

виды деятельности учащихся

• систематизировать материал о националь-
но-освободительном движении в Китае после 
Синьхайской революции в форме таблицы;

• сравнивать формы и методы антиколониаль-
ной борьбы в Китае и Индии, находить сходства 
и различия;

• объяснять значение терминов и понятий: аль-
тернатива, Гоминьдан, ненасильственное со-
противление.

План изучения нового материала

1.  Сунь Ятсен и национально-освободительная 
революция 1925—1927 гг. в Китае.

2.  Установление авторитарного режима Чан 
Кайши.

3.  Идея ненасильственной борьбы индийцев 
за независимость.

Средства обучения: учебник, карта «Револю-
ция в Китае», сравнительная таблица «Нацио-
нально-освободительное движение в Китае и Ин-
дии».

даты

1925—1927  гг.  — национально-освободитель-
ная революция в Китае.
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Персоналии: Сунь Ятсен, Чан Кайши, Махат-
ма Ганди.

Методические приемы организации урока

В начале урока учитель дает краткую характе-
ристику влияния Первой мировой войны на поло-
жение в колониях. Изменения во внутренней жиз-
ни и внешнеполитическом положении стран Вос-
тока после завершения Первой мировой войны 
свидетельствовали о том, что здесь складывались 
предпосылки для модернизационных процессов. 
Задание: выберите явления, характерные для по-
слевоенного положения колоний, которые можно 
отнести к предпосылкам капиталистической мо-
дернизации:

1)  колонии стали источником сырья, людских 
ресурсов и поставщиками промышленной продук-
ции для нужд войны;

2)  солдаты из заморских владений воевали на 
фронтах Европы;

3) в колониях местных жителей в принудитель-
ном порядке заставляли работать на плантациях, 
строить военные объекты;

4)  сельское хозяйство стран Востока постепен-
но переходило на капиталистические рельсы раз-
вития;

5)  увеличилось местное промышленное произ-
водство;

6)  сокращение ввоза иностранных капиталов 
и  товаров способствовало мобилизации собствен-
ных ресурсов колоний.

Школьники могут самостоятельно определить, 
что последние три положения способствовали раз-
витию капиталистических отношений в колони-
альных странах.

Материал параграфа делится на две части — ре-
волюционные события и гражданская война в Ки-
тае и национально-освободительная борьба в Ин-
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дии. Восприятие девятиклассниками событий, про-
исходивших в этих странах, будет более осознан-
ным, если учитель организует работу, направлен-
ную на повторение основных вех Новой истории.

Сопоставление тайпинского движения с его 
идеалом «всеобщего благоденствия» и идеи Сунь 
Ятсена об «обществе народного благоденствия» 
поможет показать новый «социалистический» ха-
рактер модернизации Китая. На решение этой за-
дачи нацелено задание 1 к параграфу. Ответ на во-
прос: в результате каких событий на рубеже 
XIX—XX  вв. была провозглашена политика от-
крытых дверей в отношении Китая? — покажет, 
что основной чертой борьбы за освобождение от 
иностранной зависимости продолжал оставаться 
национализм. В процессе дальнейшей беседы ха-
рактер режима Юань Шикая определяется как ав-
торитарный (возможность проверить прочность 
усвоения материала предыдущего урока).

Характеризуя события в Индии, предвари-
тельно необходимо рассказать учащимся, что в 
начале XX в. практиковались радикальные мето-
ды борьбы с англичанами. Ответ на вопрос: какие 
методы борьбы с колониализмом в Индии прино-
сили, по-вашему, более реальные результаты  — 
насильственные или мирные? — позволит объяс-
нить популярность идеи ненасильственного со-
противления, выдвинутой Махатмой Ганди. Сле-
дует напомнить школьникам, что идея ненасиль-
ственной борьбы за независимость страны имеет 
прочные корни, уходящие в религиозные пред-
ставления индуизма.

На уроке целесообразно заслушать сообщения 
учащихся о лидерах национально-освободитель-
ного движения в Китае (Чан Кайши) и Индии (Ма-
хатма Ганди). 

Изучение темы, посвященной послевоенной 
истории Китая и Индии, можно организовать в 
ходе самостоятельной работы девятиклассников 
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с  текстом учебника. Основная работа учащихся 
на  уроке  — составление сравнительной таблицы. 
Работа с материалом параграфа проводится поэ-
тапно, с обсуждением содержания таблицы.

Вопросы и задания для обсуждения по истории 
национально-освободительного движения в Ки-
тае: 1.  Охарактеризуйте цели революционного 
движения, сформулированные Сунь Ятсеном. 
2. Можно ли согласиться, что идеология «трех на-
родных принципов» соответствует задачам китай-
ской модернизации? Аргументируйте свой ответ. 
3.  Найдите на исторической карте «Революция в 
Китае» основные направления действий войск Го-
миньдана и Красной армии Коммунистической 
партии Китая. Какие районы контролировала 
коммунистическая Красная армия? 4. Почему ре-
волюционное движение в Китае раскололось на 
два противоборствующих блока и привело к граж-
данской войне?

Вопросы и задания для обсуждения по исто-
рии национально-освободительного движения в 
Индии: 1.  Охарактеризуйте колониальное поло-
жение Индии в составе Британской империи.  
2.  В чем заключались особенности националь-
но-освободительной борьбы в Индии? Какое влия-
ние на форму борьбы индийцев оказывали нацио-
нальные и религиозные традиции? 3.  Объясните 
значение названия сатьяграха. Кто из лидеров 
Индийского национального конгресса выдвинул 
идею сатьяграхи? Как вы думаете, почему Мохан-
даса Ганди соотечественники называли Махатмой 
(«великой душой»)? 4. Объясните смысл высказы-
вания Махатмы Ганди, приведенного в конце па-
раграфа. Как вы относитесь к идее Ганди о нена-
сильственных методах борьбы? 5. Удалось ли ин-
дийцам добиться цели, которую они выдвигали 
в ходе борьбы против английского колониального 
господства?
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Национально-освободительное  
движение в Китае и Индии

китай индия

Лидеры Сунь Ятсен, Чан 
Кайши

Мохандас Карам-
чанд Ганди  
(Махатма)

Органи-
зации

Гоминьдан.
Коммунистиче-
ская партия
Китая (КПК)

Индийский  
национальный 
конгресс (ИНК)

Цели Освобождение 
от иностранной 
зависимости,  
демократизация, 
уравнительное 
землепользова-
ние, индустриа-
лизация, строи-
тельство
социализма (Сунь 
Ятсен).
Объединение 
страны

Предоставление 
Индии само-
управления  
в рамках Британ-
ской империи. 
Освобождение 
страны от британ-
ского колониа-
лизма

Методы 
борьбы

Революционные, 
военные, насиль-
ственные

Ненасильствен-
ное сопротивле-
ние. «Заполним 
собой тюрьмы»

Харак-
тер дви-
жения

Национально-ос-
вободительная 
революция

Национально-ос-
вободительное, 
антиколониаль-
ное движение

Основ-
ные эта-
пы борь-
бы

«Движение 
4 мая». 1926 г. — 
Северный поход 
Гоминьдана про-

Столкновение ин-
дусов и англий-
ской полиции. 
Создание Ганди
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китай индия

тив милитаристов 
за объединение 
Китая. Граждан-
ская война.  
Раскол револю-
ционеров —  
Гоминьдан  
(Чан Кайши)  
против коммуни-
стов

общин сатьягра-
хи. Движение ин-
дийцев против 
монополии вла-
стей на производ-
ство соли. Аре-
сты лидеров 
ИНК. Соглаше-
ние англичан  
с ИНК

Итоги К 1928 г. значи-
тельная часть Ки-
тая оказалась под 
контролем
Гоминьдана.
Был взят курс  
на модернизацию 
страны на основе 
буржуазно-либе-
ральных принци-
пов. 
Новая граждан-
ская война ком-
мунистической 
Красной армии и 
гоминьдановцев.
Агрессия Японии 
в Китае (Маньч-
журия)

Оппозиция полу-
чила право агити-
ровать за незави-
симость. Прове-
дены выборы в 
местные органы 
власти, опубли-
кована конститу-
ция страны

В процессе сравнения национально-освободи-
тельного движения в Китае и Индии важно, чтобы 
девятиклассники запомнили два противополож-
ных варианта методов борьбы. При обсуждении 
темы следует использовать вопросы и задания 
к  параграфу, которые помогут учащимся лучше 
усвоить материал урока. С целью обобщения исто-

Окончание табл.



рического материала можно предложить следую-
щие вопросы и задания: 1.  Сравните националь-
но-освободительные, революционные движения в 
Индии и Китае после Первой мировой войны. Ка-
кие особенности борьбы характерны для каждой 
из этих стран? Чем эти особенности можно объяс-
нить? 2.  Какая страна Востока дальше других 
продвинулась по пути модернизации? Объясните, 
почему процесс модернизации в этих странах ши-
роко развернулся лишь в XX в.

Подводя итоги урока, можно сделать следую-
щий вывод: результаты Первой мировой войны 
способствовали началу движения за националь-
ное освобождение и модернизацию в Китае и Ин-
дии. Национально-освободительная борьба приоб-
ретала формы как ненасильственных действий, 
так и вооруженной борьбы.

Домашнее задание: § 7. Предварительное зна-
комство с § 8. Дополнительное задание: подгото-
вить сообщение о политической деятельности пре-
зидента США Ф. Д. Рузвельта.
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г л а в а  

великАЯ деПрессиЯ 
и НАсТУПлеНие  
ТоТАлиТАриЗМА

Урок 10. великАЯ деПрессиЯ. 
ПреобрАЗовАНиЯ  
ф. рУЗвельТА в сшА

виды деятельности учащихся

• объяснять причины мирового экономического 
кризиса 1929—1933  гг., используя информацию 
исторических источников;

• характеризовать основные социально-полити-
ческие последствия Великой депрессии;

• систематизировать исторический материал, 
сравнивать пути выхода из кризиса США и Фран-
ции;

• давать характеристику политического лидера 
Ф.  Рузвельта, высказывать суждения о его роли 
в истории США;

• раскрывать значение понятий и терминов: де-
прессия, ценные бумаги, теневой бизнес, «Новый 
курс», Народный фронт.

План изучения нового материала

1. Мировой экономический кризис (1929—
1933).

2. Социально-политические последствия Вели-
кой депрессии.

3. Ф. Рузвельт. «Новый курс» как попытка вы-
хода из кризиса.

3
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4. Усиление роли государства в экономике 
стран Европы и Америки.

Средства обучения: учебник, сравнительная 
таблица «Реформы в США и Франции», схема 
«Причины и последствия начала Великой депрес-
сии», статистическая таблица «Экономические по-
казатели США в конце 1920—1930-х гг.», таблица 
«Мероприятия «Нового курса» Ф. Рузвельта».

даты

1929—1933 гг. — мировой экономический кри-
зис, Великая депрессия в США.

1933  г.  — избрание Ф.  Рузвельта президентом 
США, начало политики «Нового курса».

1935 г. — создание Народного фронта во Фран-
ции.

Персоналии: Ф. Рузвельт, Л. Блюм.

Методические приемы организации урока

Вопросы и задания для повторительной бе-
седы: 1.  Сравните национально-освободительные 
движения в Китае и Индии в 1920-х гг. Что было 
общим для движений в этих странах? Чем они от-
личались по методам борьбы? 2. Назовите лидеров 
национально-освободительных движений в Китае 
и Индии. Охарактеризуйте их роль в освободи-
тельной борьбе. 3. Установите соответствие между 
лидерами национально-освободительных движе-
ний стран Востока и характеристиками их поли-
тической деятельности.

Лидеры Характеристики
А) Махатма Ганди
Б) Сунь Ятсен
В) Чан Кайши

1) основатель Гоминьдана 
(Национальной партии), 
в основе идеологии этого 
политического деятеля 
лежали «три народных
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принципа»: национа-
лизм, демократия, народ-
ное благоденствие
2) главнокомандующий 
Национально-революци-
онной армией Китая, гла-
ва Гоминьдана, после по-
ражения в гражданской 
войне — президент Тай-
ваня
3) выдвинул идею нена-
сильственного сопротив-
ления, прозван в народе 
«великой душой»

Переходя к новой теме, учитель напоминает 
школьникам, что в результате Первой мировой 
войны экономическим лидером на планете стано-
вятся США. Задание: перечислите причины бур-
ного экономического развития Соединенных Шта-
тов в 1920-е  гг. Ученики способны отметить, что 
это государство не пострадало во время Первой 
мировой войны, извлекало выгоды от торговли 
с  воюющими странами, одновременно предостав-
ляя им займы. Важно, чтобы учащиеся обратили 
внимание на то обстоятельство, что основу про-
мышленного развития в 1920-х гг. составило мас-
совое производство товаров.

Обобщая ответы школьников, учитель отмеча-
ет, что успехи американской экономики воспри-
нимались как торжество идей экономического ли-
берализма, предусматривавших невмешательство 
в нее государства. Правительство США полагало, 
что свободная рыночная экономика способна к са-
морегуляции. Подобная политика, как показали 
дальнейшие события, была ошибочна, так как в 
силу масштабов и сложности внешнеэкономиче-
ских связей экономика не может обходиться без 
государственного регулирования.
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После повторительной беседы можно перейти 
к  определению причин и особенностей кризиса 
1929—1933 гг. Охарактеризовать причины миро-
вого экономического кризиса 1929—1933  гг. и 
обобщить противоречия экономического бума 
1920-х  гг. в Европе помогут ответы школьников 
на следующие вопросы и задания: 1.  Вспомните, 
что является главной причиной экономических 
кризисов рыночного хозяйства. 2. Почему эконо-
мические кризисы капиталистического произ- 
водства называют кризисами перепроизводства?  
3.  К каким последствиям могли привести разви-
тие массового производства (предложение) и недо-
статочно быстрый рост доходов населения (спрос)? 

В процессе беседы необходимо пояснить, поче-
му покупка акций и игра американцев на бирже 
представляли собой спекуляцию, а финансовые 
пирамиды неизбежно должны были рухнуть. 
С опорой на знания курса обществознания (эконо-
мическая сфера) учащиеся дают определения по-
нятий акция, спекуляция, финансовая пирамида 
и делают вывод: когда деньги вкладываются в ак-
ции, которые не обеспечены реальным производ-
ством, игра на бирже становится спекуляцией и 
возникают финансовые пирамиды.

В процессе беседы о причинах мирового эконо-
мического кризиса формулируются следующие 
выводы:

— с одной стороны, наблюдались стабилиза-
ция, экономический бум, массовое производство 
(конвейер), с другой — большинство людей не бы-
ли достаточно обеспеченными (отсутствовало мас-
совое потребление);

— рынок был нерегулируемым (экономиче-
ский либерализм государственной политики);

— осуществлялись финансовые спекуляции и 
возводились грандиозные финансовые пирамиды: 
деньги вкладывались в акции, не обеспеченные 
реальным производством;
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—  мировая экономика и финансы зависели от 
США.

Дополнить материал учебника о Великой де-
прессии поможет отрывок из романа американ-
ского писателя Э. Синклера «Автомобильный ко-
роль». Автор следующим образом передал потря-
сение начала Великой депрессии:

«На бирже снова произошла паника; затем еще и 
еще — через длинные и короткие промежутки. Дело-
вая жизнь америки замерла. Затем она стала чах-
нуть и, наконец, скончалась. Сбыт падал, торговые 
агенты аннулировали заказы; страх пополз от роз-
ничных торговцев к оптовикам, затем к транспорт-
ным конторам и промышленникам, затем к перво-
источникам сырья и энергии. Прибыли иссякали, ак-
ции падали. «У рынка провалилось дно», — говорили 
маклеры, увольняли своих служащих, закрывали 
конторы, шли на пристань Ист-Ривер и бросались 
в  воду или подымались в лифте на крыши зданий, 
в  которых помещались их конторы, и летели через 
перила вниз головой».

Характеристику социально-политических по-
следствий Великой депрессии целесообразно разо-
брать на основе задания 2 к параграфу. В ходе кол-
лективной работы и обсуждения этого вопроса ис-
пользуются иллюстрации параграфа в следующей 
последовательности: «Рабочие выбрасывают кофе 
в океан, чтобы предотвратить падение цен. Брази-
лия. 1932  г.», «Очередь безработных в Нью-Йор-
ке. 1933 г.» и «Разгон демонстрации безработных. 
Вашингтон. 1932 г.». Иллюстративный ряд целе-
сообразно сопроводить цитатой из воспоминаний 
американского писателя и публициста Ф.  Боно-
ски:

«Процветание! Затем его крах. вся система была 
потрясена до основания. Безумие системы неожи-
данно выглянуло, как гримаса на лице идиота. Как по 
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мановению волшебного жезла миллионы рабочих 
оказались на улице без работы, без пищи, без крова. 
Дымовые сигналы громадных костров из зерна раз-
несли по всему миру весть о банкротстве американ-
ского капитализма. генри Форд, уволивший за год 
60 тыс. своих рабочих, заявил, что небольшая голо-
довка никогда не повредит рабочему и что если в 
стране есть безработица, то причиной тому лень и 
нежелание рабочих трудиться. Итак, это произошло! 
Миллионы рабочих без пищи, крова, мебели и одеж-
ды, с одной стороны, и тысячи складов, забитых про-
довольствием, строительным материалом, мебелью 
и одеждой — с другой!»

Причины и последствия начала  
Великой депрессии

Разрыв между разме-
рами производства 
и возможностями  

потребления

Разрыв между произ-
водством и искус-

ственно выросшим 
финансовым капита-

лом

Сокращение про-
мышленного произ-
водства. Массовая 

безработица. Резкое 
снижение уровня 

жизни

Обрушение в 1929 г. 
финансового рынка 
США, а затем и дру-

гих стран

Выступления против существовавшего обществен-
ного устройства. Социальная напряженность. Рост 

влияния коммунистов и фашистов

Необходимо привлечь внимание девятикласс-
ников не только к масштабности Великой депрес-
сии, но и к глубине ее последствий. Опираясь на 
схему, ученики с помощью учителя должны сде-
лать вывод о том, что у людей появилось недове-
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рие к свободному рынку и в определенной степени 
к демократии. Не случайно в период мирового 
экономического кризиса возросло число стран, 
в  которых установились диктаторские режимы, 
стремившиеся взять под полный контроль не 
только экономику, но и общество. В то же время 
и в демократических странах уже мало кто сомне-
вался в необходимости государственного регули-
рования экономики.

Ученики в ходе коллективной беседы узнают  
о мероприятиях «Нового курса» Ф.  Рузвельта и 
заслушивают сообщение одного из школьников 
о  президенте-реформаторе. Важно, чтобы в ходе 
знакомства с мероприятиями «Нового курса» 
школьники наглядно представляли решение кон-
кретных, очень тяжелых для американского об-
щества проблем. Данную работу можно организо-
вать в процессе составления таблицы.

Мероприятия «Нового курса» Ф. Рузвельта

Проблемы Мероприятия результаты

Биржевая ак-
тивность в 
США полно-
стью замерла, 
банки не ра-
ботали, про-
изводители 
не знали, где 
брать капита-
лы

Проведена 
проверка  
(аудит) бан-
ков. Право на 
дальнейшую 
работу полу-
чили банки, 
которые смог-
ли доказать 
свою кредито-
способность. 
Банковские 
вклады долж-
ны были стра-
ховаться на 
случай разоре-
ния банка

Финансовый ка-
питал был скон-
центрирован и 
поставлен под 
контроль госу-
дарства
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Проблемы Мероприятия результаты

Промышлен-
ность за годы 
кризиса от-
брошена на 
уровень нача-
ла XX в. Ра-
зорение про-
мышленных 
компаний

Национальная 
администра-
ция восстанов-
ления про-
мышленности 
провела при-
нудительное 
объединение 
всех предпри-
ятий в 17 
групп. Внутри 
каждой груп-
пы ограничи-
валась конку-
ренция («чест-
ная конкурен-
ция»)

Упорядочено 
производство 
и распределение 
товаров в США

Разорение 
фермеров. 
Фермеры 
сжигали при-
надлежавшее 
им продо-
вольствие

Администра-
ция по регули-
рованию сель-
ского хозяй-
ства распреде-
ляла рынки 
сбыта продук-
ции, добива-
лась сокраще-
ния «лишне-
го» производ-
ства

Сохранение 
уровня цен спа-
сало фермеров 
от разорения

Массовая без-
работица.
Социальная 
напряжен-
ность

Администра-
ция обще-
ственных ра-
бот организо-
вала строи-
тельство дорог 
и других соору-
жений силами 
безработных. 

Социальные 
права американ-
цев были защи-
щены, и напря-
женность в стра-
не заметно 
уменьшилась.
Повысилась по-
купательная

Продолжение табл.
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Проблемы Мероприятия результаты

В 1935 г. были 
приняты зако-
ны об обяза-
тельном за-
ключении 
коллективных 
договоров 
между проф-
союзами и 
предпринима-
телями и об 
обязательном 
страховании 
рабочих.
Гарантирова-
лась пенсия по 
старости и ин-
валидности, 
пособие по 
безработице

способность на-
селения, что 
привело к подъ-
ему производ-
ства

Обсуждая результаты реформ, учащиеся оце-
нивают новый облик общества, опираясь на при-
веденные в учебнике характеристики: государ-
ственно-монополистический капитализм, госу-
дарственно-монополистический индустриализм, 
социальное государство. Вопросы: 1. Какое поня-
тие объединяет характеристики общества, воз-
никшего в ходе Великой депрессии? 2. Как вы ду-
маете, какое из приведенных в учебнике названий 
более точно передает изменения индустриального 
общества в результате Великой депрессии?

Далее предлагаем школьникам проанали- 
зировать статистические данные таблицы «Эко-
номические показатели США в конце 1920— 
1930-х  гг.» и выделить основные этапы кризиса  

Окончание табл.
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в стране, сформулировать возможные выводы на 
основе приведенных данных. Кроме того, стати-
стические данные помогут учащимся оценить  
результаты политики «Нового курса» президента 
Ф. Рузвельта.

Экономические показатели США  
в конце 1920—1930-х гг.

Год

валовый 
нацио-

нальный 
продукт, 

млрд 
долл.

доход на 
душу на-
селения, 

долл.

число 
безработ-
ных, % от 
всего тру-
доспособ-
ного насе-

ления

1929 103,1 705 3,2

1933 55,6 374 24,9

1939 90,5 555 17,9

На этом этапе уместно провести сравнение по-
литики Ф. Рузвельта в США и Народного фронта 
во Франции. Вопрос: что было общего в мерах по 
преодолению кризиса в США и во Франции, а в 
чем заключались различия? В результате обсуж-
дения ответов школьники формулируют основной 
вывод: в государствах, история которых обсужда-
лась на данном уроке, преодоление тяжелейшего 
мирового экономического кризиса осуществля-
лось с помощью мер государственного регулиро-
вания экономики и социальной сферы в условиях 
сохранения и развития демократии.

Еще одним вариантом организации познава-
тельной деятельности девятиклассников по дан-
ной проблеме может стать выполнение задания 3 
к параграфу. Результаты выполнения данного за-
дания представлены ниже.
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Реформы в США и во Франции

сшА франция

Различ-
ное

«Новый курс» 
Ф. Рузвельта про-
водился при под-
держке буржуа-
зии, большинства 
избирателей, чле-
нов конгресса. 
Были созданы «ад-
министрации» по 
управлению эконо-
микой. Проведено 
принудительное 
объединение всех 
предприятий в 
группы, обеспече-
на «честная конку-
ренция», введены 
единые цены и рас-
пределены рынки 
сбыта

Возникла коали-
ция социалистов, 
коммунистов и 
радикалов — «На-
родный фронт» 
(1936—1937).
Ожесточенное со-
противление ре-
формам со сторо-
ны крупного биз-
неса. В результате 
Л. Блюм ушел в 
отставку, а рефор-
мы были оста-
новлены

Общее Проверка (аудит) 
банков, страхова-
ние банковских 
вкладов.
Государственная 
пенсия по старо-
сти и инвалидно-
сти, пособие по 
безработице. 
Ограничение рабо-
чего дня, установ-
ление минималь-
ной зарплаты. 
Обязательное за-
ключение коллек-
тивных договоров

Реорганизация 
банковской систе-
мы.
Предоставление 
рабочим оплачи-
ваемых отпусков, 
повышение зар-
платы. 
Обязательное за-
ключение коллек-
тивного договора 
между предпри-
нимателями и 
профсоюзами. 
Регулирование 
цен на зерно. 
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сшА франция

между профсою-
зами и предпри-
нимателями. 
Принудительное 
сокращение 
«лишнего» произ-
водства. 
Строительство до-
рог и других со-
оружений силами 
безработных

Введение государ-
ственного контро-
ля на железных 
дорогах. 
Проведение обще-
ственных работ

После выполнения работы обсуждаются клю- 
чевые моменты темы, школьники отвечают на  
вопросы и задания: 1.  Какие события явились  
началом мирового экономического кризиса? Объ-
ясните, почему финансовый кризис, который раз-
разился в октябре 1929 г. на Нью-Йоркской фон-
довой бирже, стал началом мирового кризиса. 
2.  Какие факты свидетельствуют о том, что кри-
зис 1929—1933 гг. оказался самым разрушитель-
ным для капиталистической экономики? 3.  Объ-
ясните значение понятия депрессия. Чем кризис 
1929—1933 гг. отличался от кризисов XIX — на-
чала XX в.? Какие особенности были характерны 
для этого экономического кризиса? 4.  Почему 
экономический кризис 1929—1933  гг. принял 
столь тяжелые и затяжные формы? 5.  Борьба с 
кризисом, поиски новых методов и форм противо-
действия ему определили генеральную линию по-
литики правительств всех стран. На первых порах 
проводившие антикризисную политику руковод-

Окончание табл.
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ствовались либеральным подходом. Однако вско-
ре стало очевидным, что принцип невмешатель-
ства государства в экономическую жизнь, основан-
ный на концепции рыночного саморегулирования, 
непригоден в современных условиях. Какие меро-
приятия американского правительства Ф. Рузвель-
та позволили преодолеть кризис в США?

Домашнее задание: § 8. Задание 4 к парагра-
фу. Дополнительное задание: подготовить мате-
риал, иллюстрирующий проявления и послед-
ствия экономического кризиса 1929—1933  гг. в 
других странах.

Урок 11. росТ МеждУНАродНоЙ 
НАПрЯжеННосТи.  
ГрАждАНскАЯ воЙНА в исПАНии

виды деятельности учащихся

• раскрывать основные события агрессивной 
политики Японии и Италии в 1930-е  гг., исполь-
зуя историческую карту;

• рассказывать об основных событиях граждан-
ской войны в Испании, о противоборствующих си-
лах в этой войне;

• систематизировать материал о подготовке фа-
шистской Германии к войне в форме таблицы, те-
зисов;

• объяснять значение понятий и терминов: си-
стема коллективной безопасности, «Антико-
минтерновский пакт», политика «умиротворе-
ния агрессора».

План изучения нового материала

1. Нарастание агрессии в мире.
2. Подготовка Германии к войне.
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3. Победа Народного фронта и франкистский 
мятеж в Испании.

4. Поражение Испанской Республики.
5. «Умиротворение агрессора» и Мюнхенское 

соглашение.

Средства обучения: учебник, карты «Граж-
данская война в Испании» и «Агрессия Германии 
и Италии в Европе», таблица «Действия госу-
дарств-агрессоров в 1930-х гг.».

даты

1936—1939  гг.  — гражданская война в Испа-
нии.

1935  г.  — захват Италией Абиссинии (Эфио-
пии). 

1937 г. — начало японо-китайской войны.
1938  г.  — военный конфликт между СССР и 

Японией в районе озера Хасан. Аншлюс Австрии. 
Мюнхенское соглашение.

1939  г.  — военный конфликт между СССР и 
Японией у реки Халхин-Гол (Монголия).

23 августа 1939  г.  — подписание советско-гер-
манского пакта о ненападении и секретного прото-
кола о разделе сфер влияния в Восточной Европе.

Персоналии: Ф. Франко, В. М. Молотов, Н. Чем- 
берлен.

Методические приемы организации урока

Усвоение учащимися материала предыдущей 
темы проверяется в начале урока в ходе фронталь-
ной беседы и выполнения задания 4 к параграфу. 
Вопросы для повторительной беседы: 1.  Почему 
мировой экономический кризис 1929—1933  гг. 
стал самым тяжелым в XX в. для капиталистиче-
ской системы? 2. Какие мероприятия правитель-
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ства Ф.  Рузвельта позволили преодолеть кризис 
в США? 3. Как изменился капитализм в результа-
те мирового кризиса? Что обозначают понятия го-
сударственно-монополистический капитализм, 
социальное государство?

Завершив повторение, учитель переходит к  
изучению новой темы, обращая внимание учени-
ков на значение понятий очаги войны и государ-
ства-агрессоры. Использование иллюстрации «На- 
падение Японии на Китай. Рисунок из француз-
ской газеты. 1937 г.» и вопрос: что хотел показать 
автор рисунка, изобразив документ в руках ки-
тайца и флаги США и Великобритании под  
ногами японского солдата? — позволят конкрети-
зировать текст параграфа. Опираясь на знания 
о  Версальско-Вашингтонской системе, ученики 
должны дать ответ, что нападение Японии на Ки-
тай в 1931  г. попирало решения Вашингтонской 
конференции, гарантировавшие территориаль-
ную целостность Китая. В ходе рассказа учителя 
об агрессии Италии против Абиссинии (Эфиопии) 
необходимо уточнить, что Лига Наций объявила 
Италию агрессором, но санкции против нее были 
сняты сразу же после захвата Эфиопии итальян-
ской армией. Ответы учащихся на вопросы: какие 
очаги войны образовались в 1930-х гг.? и почему 
державы-гаранты Версальско-Вашингтонской си-
стемы и пакта Бриана—Келлога не защитили Ки-
тай и Абиссинию?  — помогут подвести итог по 
первому пункту плана.

В основу параграфа положен хронологический 
принцип изложения материала о международных 
отношениях в 1930-е гг. Данный подход имеет как 
положительные, так и отрицательные стороны с 
точки зрения восприятия событий учащимися. 
Значительный по объему материал посвящен ре-
волюции и гражданской войне в Испании  — три 
пункта параграфа. Так как события в Испании ос-
вещаются после материала о подготовке Германии 
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к войне, а далее тема первого пункта продолжает-
ся, то это создает определенные трудности для 
цельного восприятия учащимися событий между-
народной политики. Поэтому на усмотрение учи-
теля предлагаются два варианта построения уро-
ка.

Вариант 1. Сначала рассматривается пункт 
«Подготовка Германии к войне», а затем — «Уми-
ротворение агрессора» и Мюнхенское соглаше-
ние». При таком подходе, с одной стороны, вни-
мание школьников будет сконцентрировано на 
восприятии главных событий в канун Второй ми-
ровой войны, а с другой — позволит без разрыва 
основной логической нити перейти к характери-
стике революционных событий в Испании. Пред-
варительное знакомство с материалом параграфа 
(домашнее задание) облегчит проведение урока. 
На уроке учитель акцентирует внимание уча-
щихся на основных, а также наиболее трудных 
для восприятия вопросах темы.

Характеризуя подготовку Германии к войне, 
обращаем внимание девятиклассников на то, что 
борьба за передел мира была главной целью поли-
тики А. Гитлера. В августе 1936  г. Гитлер в се-
кретном документе сформулировал цели, кото-
рых намеревался достичь. Он писал: «Я ставлю 
следующие задачи: 1)  через 4  года мы должны 
иметь боеспособную армию; 2) через 4 года эконо-
мика Германии должна быть готова к войне». Во-
просы и задание: 1. По диаграмме «Рост военных 
расходов Германии в 1931—1939 гг.» определите, 
когда происходило увеличение затрат Германии 
на военные цели. 2.  Что мешало Германии до 
1936  г. активно готовиться к войне? 3.  Когда с 
Германии были сняты все ограничения в области 
производства военной техники и строительства 
флота? В результате обсуждения данного вопроса 
учащиеся делают вывод об изначально агрессив-
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ных планах нацистского руководства Германии,  
о его активной подготовке к войне, а также о том, 
что западные державы делали уступки А. Гитле-
ру, пересматривая Версальские соглашения.

Далее с помощью схемы рассматриваются два 
подхода к проблеме европейской безопасности в 
1930-х  гг.: политика «умиротворения агрессора» 
и политика по созданию системы коллективной 
безопасности.

Подходы к проблеме европейской  
безопасности в 1930-х гг.

Политика «умиро-
творения агрессора»

Политика коллек-
тивной безопасности

• Великобритания и 
Франция стремились 
избежать конфлик-
тов и новой мировой 
войны.
• Уступки агрессору, 
чтобы не нести 
жертв, связанных 
с войной.
• США — политика 
«изоляционизма» в 
европейских делах.
• Стремление напра-
вить германскую 
агрессию против 
СССР

• Территориальная 
неприкосновенность 
границ. 
• Заключение согла-
шений о взаимной 
помощи против 
агрессора. 
• Сотрудничество Ве-
ликобритании и 
Франции с СССР

Для характеристики политики «умиротворе-
ния агрессора», которую проводили Великобрита-
ния и Франция, необходимо привлечь внимание 
учащихся к высказыванию премьер-министра 
Франции Э. Даладье в конце параграфа.
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Нецелесообразно требовать от учащихся знания 
всех тонкостей испанской революции и граждан-
ской войны. Будет достаточно, если девятикласс-
ники запомнят основные этапы событий в  Испа-
нии и причины поражения республиканцев. Об-
суждение этих пунктов плана можно провести по 
вопросам: 1.  Почему начался фашистский мятеж 
во главе с генералом Ф. Франко? 2. Какие держа-
вы оказали помощь франкистам? 3.  Почему уча-
стие Германии и Италии в военных действиях 
на  стороне франкистов является интервенцией? 
4. Вспомните, что такое гражданская война. 5. Ка-
кие политические силы участвовали в  борьбе за 
власть в гражданской войне в Испании? 6. Почему 
западноевропейские державы не оказали помощь 
республиканцам? 7.  Используя карту «Граждан-
ская война в Испании» и вопросы к ней, установи-
те причины поражения республиканцев.

Анализ событий, которые привели к росту меж-
дународной напряженности, целесообразно про-
водить коллективно. Результаты работы с текстом 
параграфа и обсуждения фиксируются в таблице 
«Действия государств-агрессоров в 1930-х  гг.». 
Такая форма работы над большим по объему исто-
рическим материалом позволит учащимся лучше 
понять процессы, которые привели мир к новой 
войне. 

Цели государств-агрессоров приводятся в та-
блице и в тексте параграфа не случайно. Школь-
ники обладают достаточной информацией для то-
го, чтобы определить цели государств-агрессоров 
(по материалам предыдущих уроков). Задача учи-
теля  — помочь им обобщить эту информацию.  
Информация об агрессивных действиях Японии 
и  Италии потребует, помимо обращения девя-
тиклассников к данным параграфа, использовать 
знания предыдущего пункта  — «Нарастание 
агрессии в мире». Ответ на вопрос: какие очаги  
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войны образовались в начале 1930-х гг.? — помо-
жет не только вспомнить события, но и опреде-
лить цели милитаристской Японии. Если возник-
нут затруднения в определении целей фашист-
ской Германии, поможет цитата А. Гитлера:

«Нам следует быть готовыми к жесточайшей изо 
всех схваток, какие до сих пор приходилось выдер-
живать нашему народу. Только после такого испы-
тания воли мы созреем для господства, которое яв-
ляется нашим призванием. Мой долг  — вести эту 
войну, невзирая на потери. Жертвы будут огромны, 
каждый из вас представляет, что такое тотальная 
война. Я не боюсь никаких разрушений. города пре-
вратятся в руины; шедевры архитектуры погибнут 
навеки. Но я этого не боюсь. Мы стиснем зубы и бу-
дем бороться дальше».

Из этого документального фрагмента учащим-
ся станет более понятна основная цель нацистской 
Германии. Определение учащимися агрессивных 
целей Германии, Италии и Японии поможет им 
самостоятельно сформулировать причины Второй 
мировой войны.

Действия государств-агрессоров в 1930-х гг.

Япония италия Германия

Цели Территори-
альная экс-
пансия в 
Тихоокеан-
ском регио-
не и на 
Дальнем 
Востоке — 
«Азия — 
для азиа-
тов», т. е. 
для япон-
цев

Преоблада-
ние в Севе-
ро-Восточ-
ной Африке 
и на Балка-
нах

Пересмотр 
Версаль-
ской систе-
мы (ре-
ванш) и пе-
редел мира. 
Стратегия 
«тотальной 
войны» и 
«нового по-
рядка»
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Япония италия Германия

1931 г. Нападение 
на Китай. 
Захват 
Маньчжу-
рии

1933 г. Выход из 
Лиги Наций

Выход из 
Лиги Наций

1935 г. Нападение 
на Абисси-
нию (Эфио-
пию)

Сняты огра-
ничения
Версальско-
го договора 
по вооруже-
нию

1936 г. «Антико-
минтернов-
ский пакт»

Превраще-
ние Абисси-
нии в коло-
нию.
Интервен-
ция в Испа-
нии

Вступление 
войск в 
Рейнскую 
демилита-
ризованную 
зону.
«Антико-
минтернов-
ский пакт».
Интервен-
ция в Испа-
нии

1937 г. Японо- 
китайская  
война

Выход из 
Лиги На-
ций.
«Антико-
минтернов-
ский пакт»

1938 г. Военный 
конфликт  
с СССР  
на острове 
Хасан

Аншлюс 
Австрии.
Мюнхен-
ское согла-
шение

Продолжение табл.
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Япония италия Германия

1939 г. Военное по-
ражение на 
реке Хал-
хин-Гол 
(Монголия)
от СССР

Захват Ал-
бании

Оккупация 
Чехослова-
кии.
Пакт о не-
нападении с 
СССР (пакт 
Молотова—
Риббентро-
па)

В процессе заполнения таблицы необходимо 
привлечь класс к работе с картой учебника 
«Агрессия Германии и Италии в Европе». Задание 
к карте поможет школьникам увидеть события 
1930-х  гг. с точки зрения держав, проводив- 
ших политику «умиротворения агрессора». Целе- 
сообразно не ограничиться работой с этой кар- 
той, а  предложить ученикам сопоставить карты 
«Агрес сия Германии и Италии в Европе» и «Тер-
риториальные изменения и новые государства в 
Европе после Первой мировой войны». Сравнение 
поможет учащимся сделать вывод, что агрессив-
ные действия Германии и Италии в Европе не 
ограничивались только пересмотром Версальской 
системы, а вели к глобальному изменению миро-
вого порядка в свою пользу.

Работая с таблицей, девятиклассники должны 
прийти к выводу, что в результате рассматривае-
мых событий и политики «умиротворения агрес-
сора» произошло оформление союза (коалиции) 
государств-агрессоров, готовых развязать новую 
мировую войну.

Анализ причин сближения Германии и СССР 
и  оценка значения советско-германского пакта 
о ненападении для дальнейших событий происхо-
дит в  процессе работы с иллюстрацией «Сталин 
и Риббентроп. Москва. 1939 г.» и документом.

Окончание табл.
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Из воспоминаний У. Черчилля:

«Только тоталитарный деспотизм в обеих странах 
мог решиться на такой однозначный противоесте-
ственный акт.

Невозможно сказать, кому он внушал большее от-
вращение  — гитлеру или Сталину. Оба сознавали, 
что это могло быть только временной мерой, про-
диктованной обстоятельствами. антагонизм между 
империями и системами был смертельным. Сталин, 
без сомнения, думал, что гитлер будет менее опас-
ным врагом для России после года войны против за-
падных держав. гитлер следовал своему методу «по-
одиночке». Тот факт, что такое соглашение оказалось 
возможным, знаменует всю глубину провала англий-
ской и французской политики и дипломатии за не-
сколько лет.

в пользу Советов нужно сказать, что Советскому 
Союзу было жизненно необходимо отодвинуть как 
можно дальше на Запад исходные позиции герман-
ских армий с тем, чтобы русские получили время и 
могли собрать силы со всех концов своей колоссаль-
ной империи... Если их политика и была холод-
но-расчетливой, то она была также в тот момент 
в высокой степени реалистичной...»

Вопросы к документу: 1. Как на вопрос о при-
чинах подписания пакта Молотова—Риббентропа 
ответил У.  Черчилль? 2. Согласны ли вы с мне-
нием английского премьер-министра? Обоснуйте 
свое мнение.

Обсуждение ответов учащихся на вопросы: 
1. Как вы думаете, что заставило бывших непри-
миримых врагов — СССР и Германию — пойти на 
подписание пакта о ненападении? 2. На фотогра-
фии Сталин и Риббентроп очень довольны резуль-
татами переговоров 23  августа 1939  г. Чем были 
довольны Сталин и Риббентроп? — подведет итог 
урока.

В секретном дополнительном протоколе к пак-
ту о ненападении, подписанному СССР и Германи-
ей, стороны договорились:
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«1. в случае территориально-политического пере-
устройства областей, входящих в состав Прибалтий-
ских государств (Финляндия, Эстония, латвия, лит-
ва), северная граница литвы одновременно являет-
ся границей сфер интересов германии и СССР.  
2.  в случае территориально-политического пере-
устройства областей, входящих в состав Польского 
государства, граница сфер интересов германии и 
СССР будет приблизительно проходить по линии рек 
Нарева, вислы и Сана... 3.  Касательно юго-востока 
Европы с советской стороны подчеркивается инте-
рес СССР к Бессарабии».

Вопросы к документу: 1. Какой метод измене-
ния «территориально-политического переустрой-
ства» признавали договаривающиеся державы? 
2. Почему Советский Союз проявлял особый инте-
рес к указанным в протоколе территориям? 3. Как 
вы думаете, свидетельствовало ли подписание се-
кретного протокола о совпадении интересов Гер-
мании и СССР на том этапе международных отно-
шений? 4. Какая система международного устрой-
ства мира пересматривалась Германией и СССР? 
Вспомните, когда и в результате каких событий 
эта система сложилась.

Вариант 2. Подготовка и проведение ролевой 
игры. Форма урока — «Пресс-конференция».

Подготовительный этап. Несколько наибо-
лее подготовленных школьников назначаются 
участниками пресс-конференции  — Риббентро-
пом (Германия), Чемберленом (Великобритания), 
Молотовым (СССР), Франко (Испания) (на усмо-
трение учителя количество участников можно 
расширить). Остальные ученики играют роль 
журналистов. Главная задача журналистов — как 
можно более подробно и всесторонне расспросить 
представителей государств о международных от-
ношениях 1930-х  гг. Основная задача представи-
телей государств на пресс-конференции заключа-
ется в том, чтобы отвечать на поставленные вопро-
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сы верно с исторической точки зрения. Для при-
дания игре реальности в игровой ситуации журна-
листы, задавая вопросы, могут представляться 
сотрудниками какой-либо газеты или журнала 
(«Таймс», «Правда», «Вашингтон пост» и  др.). 
В  сильном классе можно усложнить задачу жур-
налистам. Они должны подготовить вопросы, от-
ражающие интересы государства, которое они 
представляют.

Проведение пресс-конференции. После пред-
ставления учителем участников пресс-конферен-
ции и обозначения основных проблем, которые 
должны быть освещены учащимися, журналисты 
задают заранее подготовленные вопросы. Прежде 
чем задать вопрос, журналист говорит, кому из 
участников вопрос адресован. Учитель, как веду-
щий пресс-конференции, может предлагать свои 
вопросы, чтобы скорректировать направление 
игры и помочь участникам продемонстрировать 
знания исторического материала. Основные темы, 
которые должны быть озвучены на пресс-конфе-
ренции, соответствуют содержанию параграфа.

Завершающий этап пресс-конференции. Полу-
чив ответы и объяснения на вопросы, журналисты 
должны написать заметку или статью о междуна-
родных отношениях 1930-х гг. Учитель подводит 
итоги пресс-конференции, отмечая сильные и сла-
бые стороны работы журналистов и представите-
лей государств. Оценивание работы участников 
пресс-конференции можно поручить самим школь-
никам. Журналисты оценивают работу отвечав-
ших (кто из участников более удачно отвечал на их 
вопросы), а группа представителей государств оце-
нивает работу журналистов (какие вопросы журна-
листов они считают самыми интересными).

Домашнее задание: §  10.  Задание 3 к пара-
графу.
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г л а в а 

вТорАЯ МировАЯ  
воЙНА

Урок 12. НАчАло  
вТороЙ МировоЙ воЙНы

виды деятельности учащихся

• характеризовать причины, участников и пер-
вый этап Второй мировой войны, используя исто-
рическую карту;

• раскрывать причины обострения противоре-
чий между Германией и СССР;

• рассказывать о событиях внешней политики 
СССР в 1939—1940 гг., привлекая материал курса 
отечественной истории;

• объяснять значение понятий и терминов: ге-
ноцид, странная война, блицкриг, линия Мажи-
но, линия Маннергейма, план «Барбаросса».

План изучения нового материала

1. Причины нового мирового конфликта.
2. Основные этапы Второй мировой войны.
3. Военные действия 1939 — начала 1941 г.
4. Рост советско-германских противоречий.

Средства обучения: учебник, карта «Началь-
ный период Второй мировой войны», таблицы 
«Периоды и основные события Второй мировой 
войны», «Цели держав во Второй мировой вой-
не», интернет-ресурсы, фрагмент видеофильма 

4
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«История Второй мировой войны» (предпосылки 
и причины Второй мировой войны).

даты

1 сентября 1939  г.  — нападение Германии на 
Польшу, начало Второй мировой войны.

17 сентября 1939 г. — включение в состав СССР 
Западной Украины и Западной Белоруссии.

1939—1940  гг.  — советско-финляндская вой-
на.

1940  г.  — захват Германией Франции, Норве-
гии, Дании; присоединение Прибалтики к СССР; 
капитуляция Франции.

Июль—октябрь 1940 г. — «битва за Англию».

Персоналии: У. Черчилль, Ш. де Голль.

Методические приемы организации урока

Форма изложения нового материала  — беседа 
с  элементами самостоятельной работы учащихся 
с текстом учебника. Изучение тем, посвященных 
истории Второй мировой войны, необходимо про-
водить интегрировано с курсом отечественной 
истории. 

Целесообразно накануне изучения темы прове-
сти мини-исследование, чтобы определить уро-
вень знаний учеников о событиях Второй мировой 
войны 1939—1945  гг. и Великой Отечественной 
войны как ее составной части. Из учащихся фор-
мируется группа, которая: 1) формулирует вопро-
сы для респондентов (противники и союзники, 
важнейшие сражения, участники войны, герои 
и  полководцы, города-герои, оружие Победы 
и  т.  п.); 2)  проводит опрос; 3)  анализирует полу-
ченные результаты и формулирует выводы. Крат-
кое сообщение группы по результатам мини-ис-
следования послужит началом урока.

Цель опроса: 1)  выявить уровень информиро-
ванности учащихся о событиях важнейшего этапа 
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мировой истории XX в.; 2) подготовить школьни-
ков к восприятию событий Второй мировой войны 
и Великой Отечественной войны. Ученики могут 
использовать результаты опроса для отбора исто-
рического, краеведческого материала, материа-
лов семейных архивов для подготовки к урокам, 
а  преподавателю данные опроса помогут опреде-
лить тематику творческих и исследовательских 
работ (рефераты, сообщения, доклады, проектные 
работы).

При подготовке реферата необходимо сориен-
тировать девятиклассников на новые аспекты те-
мы; дополнительную литературу, углубляющую 
знания; на самостоятельные исследования по из-
бранной проблеме. Следует также обратить вни-
мание на оформление и структуру реферата. Рабо-
та начинается с составления плана, который целе-
сообразно представить в развернутом виде. После 
плана дается вводная часть  — в ней следует обо-
сновать тему реферата (подчеркнуть ее важность  
и актуальность; сказать о причинах личного  
интереса к ней школьника; обозначить границы 
исследования; указать задачи, которые ставит пе-
ред собой автор). В этой же части реферата можно 
дать краткий обзор использованной литературы 
(список литературы помещается, как правило, 
в  конце работы). В обзоре перечисляются книги, 
статьи, другие материалы, которые послужили 
основой для написания реферата. Они предельно 
сжато характеризуются (при этом указывается, 
что именно из них было использовано для созда-
ния работы). Главная часть реферата должна не-
сти основную смысловую нагрузку. Она включает 
в себя несколько разделов (как правило, 3—4), ло-
гически связанных между собой. Каждый раздел 
завершается краткими выводами, которые пока-
зывают его связь с предыдущим и последующим.  
В заключительной части реферата формулируют-
ся основные выводы. Реферат завершается спи-
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ском использованной литературы, приложениями 
(графики, диаграммы, статистические материа-
лы, документы и т. д.), если тема реферата пред-
полагает их использование.

Урок целесообразно открыть вводной беседой 
по актуализации знаний учащихся о результатах 
международных отношений в 1930-е гг. Чтобы по-
мочь девятиклассникам сориентироваться в пред-
военных событиях, можно использовать хроноло-
гический материал. Предлагаем школьникам об-
судить материал первого пункта плана с помощью 
следующих вопросов и заданий: 1. Используя ин-
формацию карты учебника «Агрессия Германии  
и Италии в Европе», назовите основные направле-
ния агрессивной политики Германии и Италии в 
конце 1930-х гг. 2. Как вы думаете, почему запад-
ные державы рассматривали аншлюс Австрии и 
расчленение Чехословакии гитлеровской Герма-
нией не как акты нацистской агрессии, а как ша-
ги на пути «умиротворения» Германии? 3. Почему 
Англия и Франция не предпринимали решитель-
ных шагов, чтобы остановить захваты Гитлера 
в  Европе? 4.  Что такое система коллективной  
безопасности? Почему возникла необходимость в 
ее создании? Приведите конкретные факты меж-
дународных отношений в 1930-х гг., которые сви-
детельствуют об активной борьбе СССР по созда-
нию системы коллективной безопасности в Евро-
пе. 5. Объясните, почему Мюнхенское соглашение 
1938 г. является апогеем политики «умиротворе-
ния агрессора». 6.  Захватив большую часть Ки-
тая, Япония приблизилась к советской границе. 
Летом 1938  г. произошел военный конфликт на 
советско-китайской границе у озера Хасан (неда-
леко от Владивостока). Части Квантунской армии 
захватили сопки Безымянную и Заозерную. Вой-
ска Дальневосточной армии под командованием 
маршала В. К. Блюхера нанесли им серьезное по-
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ражение. В мае 1939 г. японские войска вторглись 
в Монголию. Советские войска под командовани-
ем Г.  К.  Жукова разгромили их на реке Хал-
хин-Гол. Какова основная причина вооруженного 
конфликта Красной Армии и японской армии у 
реки Халхин-Гол (Монголия)? С помощью карты 
проследите ход военного конфликта у реки Хал-
хин-Гол в 1939  г. Дайте оценку полководческого 
мастерства Г.  К.  Жукова в разгроме японской  
армии. Какие последствия для Японии и СССР 
имели результаты военных конфликтов на озере 
Хасан и у реки Халхин-Гол? 7.  Почему во время 
переговоров в Москве между советским руковод-
ством и Англией и Францией И. В. Сталин решил-
ся пойти на политические контакты с Гитлером? 
8.  Опираясь на содержание Секретного дополни-
тельного протокола к Договору о ненападении 
между Германией и Советским Союзом, покажите 
на карте «Агрессия Германии и Италии в Европе» 
государства и территории, которые вошли в сферу 
интересов СССР. Почему Советский Союз прояв-
лял особый интерес к территориям, указанным в 
протоколе? 9. Опираясь на информацию учебника 
и известные вам исторические факты, определите 
противоречивые последствия пакта о ненападе-
нии для Советского Союза.

Еще одним вариантом изучения материала это-
го пункта плана может стать знакомство школь-
ников с официальной позицией по проблемам со-
держания урока, которая была изложена главой 
правительства РФ В. В. Путиным в статье «Стра-
ницы истории  — повод для взаимных претензий 
или основа для примирения и партнерства?»  
в «Газета Выборча» (Польша):

«Так, сегодня нам ничтоже сумняшеся предлагают 
признать, что единственным «спусковым крючком» 
второй мировой войны стал советско-германский 
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пакт о ненападении от 23 августа 1939 г... Разве гра-
ницы в Европе не начали рушиться гораздо раньше 
1 сентября 1939 г.? И не было аншлюса австрии, не 
было растерзанной Чехословакии, когда не только 
германия, но и венгрия, и Польша, по сути, приняли 
участие в территориальном переделе Европы... 
И можно ли закрыть глаза на закулисные попытки за-
падных демократий «откупиться» от гитлера и пере-
направить его агрессию «на восток»? 

Наконец, каким было военно-политическое эхо 
сговора, произошедшего в Мюнхене 29  сентября 
1938 г.? Не тогда ли гитлер уже окончательно решил, 
что «все дозволено»? Что Франция и англия «палец о 
палец» не ударят, чтобы защитить своих союзников? 
<...> Без всяких сомнений, можно с полным основа-
нием осудить пакт Молотова—Риббентропа, заклю-
ченный в августе 1939 г. Но ведь годом раньше Фран-
ция и англия подписали в Мюнхене известный дого-
вор с гитлером, разрушив все надежды на создание 
единого фронта борьбы с фашизмом.

Сегодня мы понимаем, что любая форма сговора 
с нацистским режимом была неприемлема с мо-
ральной точки зрения и не имела никаких перспек-
тив с точки зрения практической реализации. Одна-
ко в контексте исторических событий того времени 
Советский Союз не только остался один на один 
с германией, поскольку западные государства отка-
зались от предлагавшейся системы коллективной 
безопасности, но и стоял перед угрозой войны на 
два фронта — ведь именно в августе 1939 г. до мак-
симальной силы разгорелся огонь конфликта с япон-
цами на реке Халхин-гол». 

Вопросы и задания к документу: 1. Придумай-
те название к тексту статьи. 2.  В статье Путина 
упомянуты международные события 1930-х  гг. 
Что вам известно об этих событиях? 3. Какие ар-
гументы использует автор, доказывая коллектив-
ную ответственность правительств европейских 
держав за развязывание Второй мировой войны? 
4. Почему, по мнению автора, пакт о ненападении 
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СССР с Германией был вынужденной мерой совет-
ского руководства?

Далее учащиеся с помощью учителя определя-
ют причины Второй мировой войны, которые рас-
сматриваются сквозь призму непримиримых про-
тиворечий между мировыми державами. Можно 
использовать таблицу, где отражены цели, кото-
рые преследовали мировые державы, готовясь к 
участию в надвигавшейся войне. 

Цели держав во Второй мировой войне

страны «Анти-
коминтернов-
ского пакта»  
(Германия, 

италия,  
Япония)

Англия и 
франция ссср

Нацистская 
Германия  
стремилась 
вернуть терри-
тории, утра-
ченные по Вер-
сальскому  
договору, меч-
тала о мировом 
господстве. 
Стремилась со-
здать выгод-
ные условия 
для развязыва-
ния войны. 
Италия и Япо-
ния были недо-
вольны резуль-
татами уча-
стия в Первой 
мировой войне

Проводили 
«политику 
умиротворе-
ния» Герма-
нии, стреми-
лись напра-
вить ее агрес-
сию против 
СССР. Стреми-
лись сохранить  
Версальско- 
Вашингтон-
скую систему 
мирового по-
рядка

Рассчитывал 
вести боевые 
действия на 
территории 
противника. 
Победоносная 
война могла 
ускорить про-
цесс крушения 
«мира капита-
лизма». Стре-
мился вклю-
чить в состав 
Советского  
Союза террито-
рии бывшей 
Российской 
империи, утра-
ченные в годы 
Первой миро-
вой войны
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Обсуждение таблицы проводится с помощью 
следующих вопросов и заданий: 1.  Какие цели 
преследовали государства-агрессоры в период ро-
ста международной напряженности в 1930-е  гг.? 
Что сближало внешнеполитические интересы Гер-
мании, Италии и Японии? 2. Сравните причины, 
которые привели к развязыванию Первой и Вто-
рой мировых войн. 3.  Охарактеризуйте мотивы 
участия мировых держав во Второй мировой вой-
не с позиций идеологий, которые господствовали 
в каждом из этих государств. Как эти идеологиче-
ские установки повлияли на цели, которые стре-
мились достичь участники мирового конфликта?

Необходимо обратить внимание школьников на 
то обстоятельство, что, наряду с традиционной 
причиной, которая выразилась в стремлении Гер-
мании, Италии, Японии и их союзников к переде-
лу сфер влияния в мире, имелась еще одна веская 
причина. Она предопределила особенность всей 
Второй мировой войны: разгоревшийся глобаль-
ный конфликт стал результатом открытого проти-
востояния трех идеологических общественных си-
стем  — демократической, коммунистической и 
фашистской. 

Знакомя школьников с периодизацией мирово-
го конфликта, целесообразно актуализировать их 
знания по данной проблематике. Девятиклассни-
кам предлагается вспомнить признаки мировой 
войны, а также основные военные события, кото-
рые позволят охарактеризовать каждый период 
Второй мировой войны. Далее проводится работа 
с понятием стратегическая инициатива, как 
важнейшим критерием периодизации Второй ми-
ровой войны.

Начальный период (1939—1941)  — агрессия 
Германии и Италии в Европе и Северной Африке, 
установление фашистских государств в континен-
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тальной Европе, территориальное расширение 
СССР.

Начало Великой Отечественной войны и рас-
ширение масштабов Второй мировой войны (ле-
то 1941 — осень 1942 г.) — вероломное нападение 
Германии на СССР и Японии на США, образова-
ние Антигитлеровской коалиции.

Коренной перелом в ходе войны (конец 1942 — 
1943  г.)  — крушение наступательной стратегии 
Германии и ее сателлитов, успешные наступатель-
ные операции войск Антигитлеровской коалиции 
на всех фронтах.

Завершение Второй мировой войны (1944—
1945)  — освобождение Европы и Юго-Восточной 
Азии от захватчиков, их окончательный разгром.

Одним из вариантов организации познаватель-
ной деятельности девятиклассников по изучению 
данного вопроса может быть демонстрация и  
обсуждение фрагмента учебного видеофильма 
«История Второй мировой войны». В нем подроб-
но разбираются предпосылки и причины, обусло-
вившие развязывание Второй мировой войны.

Материал, который рассматривается в пунктах 
2—4 плана, носит событийный характер. Поэтому 
целесообразно организовать деятельность уча-
щихся на основе их самостоятельного знакомства 
с материалом параграфа, а также картой «Началь-
ный период Второй мировой войны». В процес - 
се работы составляется сравнительная таблица  
«Периоды и основные события Второй мировой 
войны», которая будет заполняться по мере изу-
чения событий каждого этапа Второй мировой  
войны.

В конце урока проводится беседа по следующим 
вопросам и заданиям: 1. Проследите по карте по-
следовательность агрессивных действий Герма-
нии и Италии в Европе и Северной Африке. По-
чему германской армии удалось одержать победу
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над войсками противников? 2.  Какие причины 
привели англо-французскую коалицию к сокру-
шительному поражению в боях за Францию?  
3.  В чем состоит значение «битвы за Англию»?  
Почему вермахту не удалось нанести поражение 
Англии? 4. Покажите на карте «Начальный пери-
од Второй мировой войны» территории, вошедшие 
в состав СССР. В результате каких событий прои-
зошло присоединение к СССР этих территорий?

В процессе подготовки ответов на вопросы уче-
ники способны самостоятельно сформулировать 
основные выводы, которые даются в конце пара-
графа.

Домашнее задание: § 11. Дополнительное за-
дание: подготовить сообщения о «новом порядке» 
фашистов на оккупированных территориях и дви-
жении Сопротивления в Европе.

Урок 13. вТорАЯ МировАЯ воЙНА: 
ссср и союЗНики

виды деятельности учащихся

• систематизировать материал о важнейших со-
бытиях Второй мировой войны и их значении в 
форме таблицы, используя текст учебника и спра-
вочных изданий;

• рассказывать о крупнейших военных опера-
циях на советско-германском фронте и других 
фронтах войны, используя историческую карту 
и свидетельства исторических источников;

• описывать процесс образования Антигитле-
ровской коалиции;

• излагать факты о положении людей на фронте 
и в тылу, используя свидетельства исторических 
источников;
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• объяснять значение понятий и терминов: Ан-
тигитлеровская коалиция, движение Сопротив-
ления, коренной перелом, коллаборационизм.

План изучения нового материала

1. Расширение масштабов мировой войны.
2. Нападение Японии на США. Создание Анти-

гитлеровской коалиции.
3. Коренной перелом в войне.
4. Движение Сопротивления.

Средства обучения: учебник, карты «Военные 
действия в Европе (22.06.1941 — 19.11.1942 гг.)» 
и  «Военные действия на Тихом океане в 1941—
1943 гг.», таблица «Периоды и основные события 
Второй мировой войны», хронологическая таблица 
«Начальный период Великой Отечественной вой-
ны», иллюстрации, документы, фрагменты видео-
фильмов «История Второй мировой войны» (о сра-
жениях в Африке, Европе, Азии), «Великая Отече-
ственная война 1941—1945  гг.», видеофильмы 
«Великая Отечественная война 1941—1945  гг.» 
(видеостудия «Кварт»), «Апокалипсис: Вторая ми-
ровая война» (Великобритания—Франция), «Вто-
рая мировая война в цвете. Кинохроника» (Вели-
кобритания), CD «Битва за Москву» (Республикан-
ский мультимедиацентр), интернет-ресурсы.

даты

22 июня 1941 г. — начало Великой Отечествен-
ной войны.

Декабрь 1941 г. — поражение немецких войск 
под Москвой, нападение Японии на США.

1 января 1942 г. — Декларация Объединенных 
Наций, завершение образования Антигитлеров-
ской коалиции.

1942—1943 гг. — коренной перелом во Второй 
мировой войне.
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Персоналии: Г.  К.  Жуков, Б.  Монтгомери, 
Э. Роммель, И. Б. Тито.

Методические приемы организации урока

Вопросы и задания для повторительной бесе-
ды: 1. Укажите отличия причин Второй мировой 
войны от причин, которые привели к Первой ми-
ровой войне. 2. Почему войска англо-французской 
коалиции потерпели сокрушительное поражение 
во Франции? 3.  Пользуясь картой, расскажите о 
событиях первого этапа Второй мировой войны. 
4.  Как вы думаете, почему в начальный период 
вой ны Англия и Франция рассматривали СССР 
как вероятного противника? 5. Чем можно объяс-
нить обострение противоречий между Германией 
и СССР в 1940 г.? 6. Расположите в хронологиче-
ской последовательности события международ-
ных отношений в конце 1930-х гг.:

1) нападение Германии на Польшу;
2)  Мюнхенская конференция и передача Суде-

тов Германии;
3) оформление военного блока «Антикоминтер-

новский пакт»;
4) вторжение войск Германии и Италии в Юго-

славию;
5) «битва за Англию».

7. Установите соответствие между датами и собы-
тиями.

Даты События

А) 22 июня 1940 г.
Б) апрель 1941 г.
В) 1 сентября 
1939 г.
Г) 17 сентября 
1939 г.

1) агрессия Германии про-
тив Польши, начало
Второй мировой войны
2) начало «мирного похо-
да» Красной Армии  
в Польшу
3) перемирие Франции  
и Германии, заключенное 
в Компьенском лесу
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4) наступление немецких 
войск против Югославии 
и Греции в ходе Балкан-
ской операции
5) подписание совет-
ско-германского пакта  
о ненападении

Изучение первого пункта целесообразно начать 
с фрагмента высказывания А. Гитлера, которое 
позволит учащимся вспомнить содержание и зна-
чение пакта о ненападении между Германией и 
СССР, основные события первого периода Второй 
мировой войны и нападения Германии и ее союз-
ников на Советский Союз 22 июня 1941 г.:

«все, что предпринимаю, направлено против Рос-
сии. Если Запад так глуп и слеп, что не может этого 
понять, я буду вынужден договориться с русскими. 
Затем я ударю по Западу и после его поражения 
объединенными силами обращусь против Советско-
го Союза».

Обобщая ответы школьников, учитель знако-
мит их с основными положениями плана «Барба-
росса», которые локализуются на карте. План был 
рассчитан на молниеносную войну и основывался 
на действиях трех основных армейских групп: 
«Север» (цель  — уничтожить советские войска 
в Прибалтике, захватить порты в Балтийском мо-
ре и Ленинград); «Центр» (цель  — наступление 
на  Минск, затем на Смоленск и Москву); «Юг» 
(цель  — выйти на Днепр и развернуть наступле-
ние на юго-восток). Конечной целью операции яв-
лялось «создание заградительного барьера против 
азиатской России по общей линии Волга—Архан-
гельск». Если девятиклассники уяснят содержа-
ние германского плана нападения на Советский 
Союз, им будет проще ориентироваться в быстро 
сменяющих друг друга событиях начала Великой 
Отечественной войны.
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Далее ученики смотрят небольшой фрагмент 
видеофильма «Великая Отечественная война 
1941—1945  гг.» о первых днях Великой Отече-
ственной войны. На основе визуальной информа-
ции проводится обсуждение ключевых событий 
начального периода Великой Отечественной вой-
ны (как второго периода Второй мировой войны). 
Чтобы максимально облегчить восприятие уча-
щимися достаточно сложного по объему материа-
ла, целесообразно в процессе обсуждения исполь-
зовать хронологическую таблицу.

Начальный период  
Великой Отечественной войны (1941)

даты события

22 июня Нападение гитлеровской Германии  
и ее сателлитов (Финляндия, Румы-
ния, Венгрия, Италия) на СССР, на-
чало Великой Отечественной войны. 
Обращение В. М. Молотова к наро-
ду: «Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами»

23 июня Создана Ставка Главного Командо-
вания Вооруженных Сил СССР (8 ав-
густа преобразована в Ставку Вер-
ховного Главнокомандования — 
СВГК — во главе с И. В. Сталиным)

30 июня Создан Государственный Комитет 
Обороны (ГКО) во главе с И. В. Ста-
линым, сформулирован план пере-
стройки экономики на военный лад. 
Организован Совет по эвакуации

3 июля Обращение И. В. Сталина к совет-
скому народу — война (со стороны 
СССР) охарактеризована им как 
«всенародная отечественная»

9 июля Противник завершил окружение и 
разгром Западного фронта (418 тыс. 
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даты события

человек). Командующий фронтом 
Д. Г. Павлов и его заместители (на-
чальник штаба В. Е. Климовских  
и др.) по приговору военного суда 
были расстреляны. Героическая  
оборона Брестской крепости

10 июля Фашисты захватили Прибалтику, 
значительную часть Белоруссии, 
Украины, Молдавии

10 июля — 
10 сентября

Смоленское сражение

11 июля — 
19 сентября

Оборона Киева, окружение четырех 
армий Юго-Западного фронта (ко-
мандующий М. П. Кирпонос погиб  
в бою во время выхода из окружения 
20 сентября)

8 сентября Немцы взяли Шлиссельбург. Начало 
900-дневной блокады Ленинграда

5 октября Начало 250-дневной обороны Сева-
стополя

30 сентя-
бря —  
5 декабря

Оборонительный этап битвы за Мо-
скву. Войскам Калининского (ко-
мандующий К. К. Рокоссовский), 
Западного (командующий Г. К. Жу-
ков), Брянского (командующий  
А. И. Еременко) фронтов удалось  
измотать и обескровить наступаю-
щие части противника

5 декабря 
1941 г. — 
апрель 
1942 г.

Контрнаступление Красной Армии 
под Москвой

7 декабря 
1941 г.

Нападение Японии на военно-мор-
скую базу США Перл-Харбор (11 де-
кабря США объявили войну Герма-
нии)

Окончание табл.
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На завершающем этапе беседы школьники са-
мостоятельно выявляют причины военных неудач 
Красной Армии в начале Великой Отечественной 
войны. Среди причин поражения Красной Армии 
в начале войны главными можно отметить: 

— военно-экономический потенциал Германии, 
использовавшей ресурсы почти всей Западной Ев-
ропы, значительно превышал военно-экономиче-
ский потенциал СССР; 

— гитлеровская армия имела двухлетний опыт 
ведения современной войны, в то время как про-
фессиональный уровень советских войск, особен-
но командного состава, после массовых репрессий 
в армии понизился; 

—  просчеты И.  В.  Сталина в определении сро-
ков возможного начала войны, что привело к вне-
запности нападения противника.

События битвы за Москву традиционно делятся 
на два периода — оборонительный (30 сентября — 
5  декабря 1941  г.) и контрнаступления Красной 
Армии под Москвой. Предлагаем учащимся, ис-
пользуя карту учебника «Военные действия в Ев-
ропе (22.06.1941—19.11.1942  гг.)», дать пред-
ставление о каждом из периодов битвы за Москву. 
Далее необходимо проследить по карте, как про-
ходило контрнаступление Красной Армии под 
Москвой.

Можно предложить иной вариант работы: объ-
яснение учителя с опорой на карту-схему хода Мо-
сковской битвы на доске или анимированный ва-
риант, который можно найти на сайте www.scool-
cоlleсtion.edu.ru. Еще один вариант  — демонст-
рация фрагмента мультимедийной программы 
«Битва за Москву». 

Результаты знакомства с фактическим матери-
алом должны отразить ответы на вопросы: 1. К ка-
кому периоду войны относится немецкая опера-
ция «Тайфун»? 2.  Какие события в осажденной 
Москве укрепляли веру советских людей в побе-
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ду? В чем состоит моральное значение военного 
парада на Красной площади 7  ноября 1941  г.? 
3.  Проследите по карте, как проходило контрна-
ступление Красной Армии под Москвой. 4. Какие 
героические подвиги защитников Москвы вам из-
вестны? Что вам известно о подвиге партизанки 
Зои Космодемьянской, 28 бойцов дивизии генера-
ла И. В. Панфилова и политрука В. Г. Клочкова, 
летчика В. В. Талалихина, солдата А. М. Матросо-
ва, курсантов Подольского военного училища, 
бойцов дивизий народного ополчения? 5.  Рас-
кройте историческое значение победы Красной 
Армии в битве за Москву. Дополнительно можно 
обсудить следующие вопросы: 1.  Каковы резуль-
таты зимнего контрнаступления Красной Армии? 
2.  Опираясь на информацию, содержащуюся в 
исторической карте «Военные действия в Европе 
(22.06.1941 — 19.11.1942  гг.)», объясните, поче-
му в ходе летней кампании 1942  г. немецкое ко-
мандование планировало нанести главный удар 
в  направлении Донбасса, Поволжья и Северного 
Кавказа. 3.  Когда и при каких обстоятельствах 
гитлеровцы развернули наступление на Сталин-
град и Северный Кавказ? 

Далее учитель обозначает на карте линию мак-
симального продвижения немцев и их союзников 
летом и осенью 1942 г. и объясняет учащимся, по-
чему для воюющих сторон слово «Сталинград» 
приобрело особое значение. 

Вопросы и задания: 1.  Определите по картам 
«Военные действия в Европе (22.06.1941  — 
19.11.1942  гг.)» и «Военные действия на Тихом 
океане в 1941—1943  гг.» направления главных 
ударов Германии и ее союзников в 1941—1942 гг. 
2.  Укажите на карте: 1)  линию максимального 
продвижения гитлеровских войск на территории 
СССР в 1941—1942  гг.; 2)  территории, захвачен-
ные японскими войсками в этот период. Найдите 
места главных сражений. К каким изменениям в 
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войне эти сражения привели? 3. Что общего меж-
ду причинами первоначальных поражений СССР 
в 1941 г. и нападением Японии на базу американ-
ского флота в Перл-Харборе?

Результаты знакомства девятиклассников с ма-
териалом данного пункта фиксируются в соответ-
ствующем разделе таблицы «Периоды и основные 
события Второй мировой войны».

Современная историография рассматривает 
Вторую мировую войну как войну двух коалиций 
великих держав. Вопросы и задания: 1. Какие ко-
алиции держав сложились накануне и в ходе Вто-
рой мировой войны? 2.  Вспомните, когда и с ка-
кой целью Германия, Италия и Япония подписали 
Тройственный пакт. Назовите основных участни-
ков коалиций. 3. Какие события ускорили образо-
вание Антигитлеровской коалиции?

Конкретизировать материал учебника о форми-
ровании Антигитлеровской коалиции поможет 
дополнительный документальный материал.

из Атлантической хартии 14 августа 1941 г.
«Президент Соединенных Штатов америки Руз-

вельт и премьер-министр Черчилль, представля- 
ющий Правительство Его величества в Соединен-
ном Королевстве, после совместного обсуждения 
сочли целесообразным обнародовать некоторые об-
щие принципы национальной политики их стран  — 
принципы, на которых они основывают свои надеж-
ды на лучшее будущее для мира.

1) СШа и великобритания не стремятся к терри-
ториальным или другим приобретениям.

2)  Они не согласятся ни на какие территориаль-
ные изменения, не находящиеся в согласии со сво-
бодно выраженным желанием заинтересованных на-
родов.

3) Они уважают право всех народов избирать себе 
форму правления, при которой они хотят жить; они 
стремятся к восстановлению суверенных прав и са-
моуправления тех народов, которые были лишены 
этого насильственным путем. <...>
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6) После окончательного уничтожения нацистской 
тирании они надеются на установление мира, кото-
рый даст возможность всем странам жить в безопас-
ности на своей территории, а также обеспечить  
такое положение, при котором все люди во всех 
странах могли бы жить всю свою жизнь, не зная ни 
страха, ни нужды. <...>

8) Они считают, что все государства мира должны 
по соображениям реалистического и духовного по-
рядка отказаться от применения силы, поскольку ни-
какой будущий мир не может быть сохранен, если 
государства, которые угрожают или могут угрожать 
агрессией за пределами своих границ, будут про-
должать пользоваться сухопутными, морскими и 
воздушными вооружениями».

декларация о создании  
союза объединенных Наций.

1 января 1942 г.

«Правительства, подписавшие сие, ранее присо-
единившись к общей программе целей и принципов, 
воплощенной в общей декларации президента СШа 
и премьера великобритании от 14 августа 1941  г.,  
известной под названием атлантической хартии, бу-
дучи убеждены, что полная победа над их врагами 
необходима для защиты жизни, свободы, независи-
мости и религиозной свободы и для сохранения че-
ловеческих прав и справедливости как в их соб-
ственных странах, так и в других странах и что они 
теперь заняты общей борьбой против диких и звер-
ских сил, стремящихся покорить мир, заявляют:

1)  Каждое правительство обязуется употребить 
все свои ресурсы, военные или экономические, про-
тив тех членов Тройственного пакта и присоединив-
шихся к нему, с которыми это правительство нахо-
дится в войне.

2) Каждое правительство обязуется сотрудничать 
с другими правительствами, подписавшими сие,  
и не заключать сепаратного перемирия или мира 
с врагами.

К вышеизложенной декларации могут присоеди-
ниться другие нации, которые оказывают или могут 
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оказывать материальную помощь и содействие в 
борьбе за победу над гитлеризмом».

Вопросы и задания к документам: 1.  Опреде-
лите по тексту Атлантической хартии цели и 
принципы Антигитлеровской коалиции. 2.  Как 
представляли мировой порядок лидеры США и 
Великобритании после окончания Второй миро-
вой войны? 3. Какие обязательства брала на себя 
страна, вступая в Антигитлеровскую коалицию?

Далее учитель знакомит школьников с ходом 
решающих сражений, которые привели к корен-
ному перелому во Второй мировой войне. Рассказ 
учителя и характеристика основных событий Вто-
рой мировой войны, ознаменовавших переход к 
коренному перелому в ходе войны, сопровождает-
ся демонстрацией небольших фрагментов учебно-
го фильма «Великая Отечественная война 1941—
1945  гг.» или «История Второй мировой войны» 
(видеостудия «Кварт») о Сталинградской и Кур-
ской битвах.

Еще одним вариантом изучения материала о 
военных действиях в Западной Европе, Северной 
Африке и Тихом океане может стать выполнение 
задания: перечисленные ниже события Второй 
мировой войны распределите по соответствую-
щим графам таблицы, вписав порядковые номера.

военные действия  
в Западной европе  
и северной Африке

военные действия  
в бассейне  

Тихого океана

1) первая победа Великобритании во Второй 
мировой войне в сражении у Эль-Аламейна;

2) захват Малайи, Гонконга, Сингапура, Фи-
липпин;

3) сражение в Коралловом море, первое в исто-
рии сражение флотов с использованием морской 
авиации;



 133

4) правительство маршала П. Бодольо подписа-
ло перемирие с союзными державами;

5) сражение у атолла Мидуэй;
6) ликвидация итало-германских армий бри-

танскими войсками в результате тунисской опера-
ции;

7) внезапное нападение флота на американ-
скую военно-морскую базу Перл-Харбор;

8) высадка англо-американских войск в Сици-
лии.

Завершая изучение темы, целесообразно обра-
тить внимание учащихся на содержание третьего 
периода Второй мировой войны. Учитель напоми-
нает о событиях первого периода войны с точки 
зрения инициативы ведения активных военных 
операций и нанесения наступательных ударов. 
Важно сказать о том, что с начала войны эта ини-
циатива была у врага. Ученики могут привести 
примеры наступательных военных действий вер-
махта до контрнаступления Красной Армии под 
Москвой, японских войск до сражения у острова 
Мидуэй. После блестящей победы в Московской 
битве противнику удалось сохранить стратегиче-
скую инициативу и после неудачных наступатель-
ных операций советской армии вновь перейти в 
масштабное наступление летом 1942 г. на сталин-
градском направлении. В результате победы в 
Сталинградской и Курской битвах стратегическая 
инициатива окончательно перешла к Красной Ар-
мии. Учитель предлагает учащимся самостоятель-
но сформулировать сущность понятия коренной 
перелом  — переход стратегической инициативы 
от одной армии к другой. 

Синхронистическую таблицу «Периоды и ос-
новные события Второй мировой войны», в кото-
рой освещаются военные действия второго и 
третьего периодов мирового конфликта, можно 
использовать по-разному. Например, для закре-
пления материала преподаватель предлагает уче-
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никам заполнить ее в конце занятия, либо табли-
ца заполняется на этапе опроса в начале следую-
щего урока.

Обобщить содержание таблицы помогут вопро-
сы и задания: 1.  Назовите сражения, которые 
привели к коренному перелому в войне. 2. Пока-
жите на карте и расскажите о главных сражениях 
третьего этапа Второй мировой войны. 3.  Какой 
вывод можно сделать о вкладе участников Анти-
гитлеровской коалиции в перелом в мировой вой-
не? 4. Дайте определение понятия коренной пере-
лом в войне. 5.  Как вы считаете, правомерно ли 
утверждение историков великих держав-победи-
тельниц о решающем вкладе именно их страны 
в  коренной перелом в ходе Второй мировой вой-
ны? Ответ обоснуйте. 6. На каком фронте, с вашей 
точки зрения, решалась судьба Второй мировой 
войны? Почему вы так считаете? 7. С какими со-
бытиями третьего периода Второй мировой войны 
связаны имена Б.  Монтгомери, Э.  Роммеля, 
Г. К. Жукова, Ф. Паулюса, О. Скорцени?

Последний пункт плана знакомит учащихся 
с  гитлеровской политикой на оккупированных 
территориях. Обсуждение вопроса целесообразно 
начать с повторительной беседы, в ходе которой 
школьники должны вспомнить основные черты 
идеологии германского фашизма: национализм и 
расизм, презрение к представителям других наро-
дов, антисемитизм, прославление войны, завоева-
ние «жизненного пространства» для «арийской 
расы». Краткое повторительное собеседование по-
зволит учащимся более осознанно и эмоционально 
воспринимать информацию о фашистском «новом 
порядке» на оккупированных территориях Евро-
пы, в котором на практике были реализованы 
бесчеловечные идеологические установки гер-
манского нацизма: создание гетто для евреев,  
Холокост, лагеря смерти (Бухенвальд, Освенцим, 
Треблинка и др.), которые стали символами гено-
цида народов Европы, разграбление ресурсов ев-
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ропейских стран, использование в Германии  
подневольного труда вывезенных из оккупиро-
ванных стран рабочих и военнопленных. 

Конкретизировать содержание темы можно до-
полнительными фактами, заслушав ученические 
сообщения о еврейском гетто в Варшаве.

В октябре 1940 г. был издан приказ о создании 
гетто, самовольный выход из которого карался 
расстрелом на месте. Гетто было обнесено высокой 
кирпичной стеной, продолжением которой была 
натянутая в метр высотой колючая проволока. 
В гетто была чрезвычайная скученность, когда на 
одну комнату в среднем приходилось по 13  чело-
век и больше, царили голод, болезни  — тиф,  
дизентерия, туберкулез, в 1941 г. ежедневно хоро-
нили по 150  человек. В июле 1942  г. Гиммлер  
отдал распоряжение о массовой ликвидации ев-
рейского населения и конфискации у него имуще-
ства. Ежедневно отправляли по 5—6 тыс. человек 
в концлагерь Треблинку. Тех, кто отказывался 
ехать, расстреливали на месте. Особенно жестоко 
обращались с детьми, их даже не пытались отпра-
вить в концлагерь, уничтожали в гетто  — всего 
было уничтожено более 90 тыс. детей. 

Завершающей частью урока является собеседова-
ние о результатах и значении второго и третьего пе-
риодов войны. Формулируются следующие выводы:

— значительных наступательных успехов в 
1941 г. добились страны-агрессоры;

— расширились масштабы Второй мировой 
вой ны: вероломное нападение Германии на СССР 
и Японии на США;

— в результате поражения гитлеровцев под Мо-
сквой и Японии у атолла Мидуэй рухнули планы 
блицкрига, агрессоры оказались перед необходи-
мостью вести затяжную войну;

— Красная Армия в 1943 г. одержала ряд решаю-
щих побед — в Сталинградской битве, сражении на 
Курской дуге, битвах за Кавказ и за Днепр, знаме-
новавших завершение коренного перелома в Вели-
кой Отечественной войне и Второй мировой войне;
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— англо-американские войска к концу 1943 г. 
ликвидировали итало-германскую военную груп-
пировку в Северной Африке и вывели из войны 
фашистскую Италию;

—  на тихоокеанском театре военных действий 
после сражения у атолла Мидуэй Япония перешла 
к стратегической обороне.

Домашнее задание: § 12. Составить разверну-
тый план ответа по теме «Роль Советского Союза 
в коренном переломе во Второй мировой войне».

Урок 14. рАЗГроМ  
ГерМАНии и ЯПоНии. 
иТоГи вТороЙ МировоЙ воЙНы

виды деятельности учащихся

• систематизировать материал о важнейших  
событиях завершающего этапа Второй мировой 
войны в форме таблицы, используя текст учебни-
ка и справочных изданий;

• рассказывать о крупнейших военных опера-
циях на советско-германском и других фронтах, 
используя историческую карту и информацию 
исторических источников;

• сопоставлять данные о масштабах военных 
операций, высказывать суждения о роли отдель-
ных фронтов в общем ходе войны;

• характеризовать итоги и уроки войны;
• объяснять значение понятий и терминов: 

Большая тройка, второй фронт, репатриации, 
Нюрнбергский процесс.

План изучения нового материала

1.  Тегеранская конференция. Второй фронт в 
Европе.

2. Освобождение Европы. Капитуляция Герма-
нии.

3. Поражение Японии и завершение Второй ми-
ровой войны.
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4. Потсдамская конференция, ее значение.
5. Итоги Второй мировой войны.

Средства обучения: учебник, карты «Воен - 
ные действия в Европе и Северной Африке 
(19.11.1942—9.05.1945  гг.)» и «Военные дей-
ствия на Тихом океане в 1943—1945 гг.», таблица 
«Периоды и основные события Второй мировой 
войны», иллюстрации, документы, фрагмент ви-
деофильма «История Второй мировой войны» об 
итогах войны.

даты

Июнь 1944 г. — открытие второго фронта.
Апрель 1945 г. — решение о создании ООН.
9 мая 1945  г.  — капитуляция Германии и за-

вершение Великой Отечественной войны.
17 июля  — 2 августа 1945  г.  — Потсдамская 

(Берлинская) конференция глав СССР, США и Ве-
ликобритании.

8 августа 1945  г.  — вступление СССР в войну 
с Японией.

2 сентября 1945 г. — капитуляция Японии. За-
вершение Второй мировой войны.

Персоналии: Д. Эйзенхауэр.

Методические приемы организации урока

Учитывая объем материала, целесообразно этап 
проверки домашнего задания максимально сокра-
тить. С целью повторения проводится фронтальная 
беседа по вопросам и заданиям к параграфу, кото-
рые можно дополнить вопросами и заданиями для 
повторительной беседы: 1. Чем можно объяснить 
неудачи Красной Армии в начале Великой Отече-
ственной войны? 2. Объясните значение и суть по-
нятия коренной перелом. Когда и почему произо-
шел коренной перелом в ходе Второй мировой вой-
ны? Расскажите и покажите на карте сражения 
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мировой войны, которые ознаменовали переход 
стратегической инициативы к странам Антигитле-
ровской коалиции. 3.  Какие факторы способство-
вали созданию Антигитлеровской коалиции? Как 
происходило ее формирование? 4. Объясните, борь-
ба какой коалиции во Второй мировой войне носи-
ла справедливый характер. Сравните принципы 
создания и цели борьбы Антигитлеровской коали-
ции и «новый порядок» стран Тройственного пак-
та. 5.  Расположите в хронологической последова-
тельности события Второй мировой войны:

1) сражение у Эль-Аламейна в Северной Африке;
2) нападение Японии на военно-морскую базу 

США Перл-Харбор;
3) Курская битва;
4) нападение гитлеровской Германии на СССР;
5) агрессия Германии против Польши.

6.  Установите соответствие между военными со-
бытиями Второй мировой войны и полководцами, 
с именами которых они связаны.

Военные события Полководцы
А) сражение у Эль-Аламей-
на в Северной Африке
Б) высадка в Сицилии 
англо-американских войск
В) контрнаступление Крас-
ной Армии под Москвой
Г) капитуляция немецких 
войск, окруженных под 
Сталинградом

1) Г. К. Жуков
2) Ф. Паулюс
3) Д. Эйзенхауэр
4) А. Петен 
5) Б. Монтгомери

Опрос можно провести в форме «цепочки». 
Первый ученик формулирует вопрос, а второй  
дает на него ответ. В том случае, если ответ пра-
вильный, то отвечающий сам задает вопрос следу-
ющему ученику. Если ученик не может ответить 
на поставленный вопрос, то это делает школьник, 
который вопрос сформулировал. Целесообразно, 
чтобы первый вопрос задал сам учитель. Это по-
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зволит направить класс на обсуждение важных 
вопросов предыдущей темы.

Особенностью материала о разгроме Германии 
и Японии является внушительная по объему и 
важная для характеристики завершающего этапа 
Второй мировой войны информация о значении 
дипломатического фактора. Поэтому стержне-
образующей основой изучения темы может стать 
характеристика влияния работы конференций 
лидеров Антигитлеровской коалиции на воен-
но-политические события. Поскольку особенно-
стью ведения военных действий против Германии 
и Японии союзниками по Антигитлеровской коа-
лиции была тесная координация их вооруженных 
сил, события заключительного периода Второй 
мировой войны рассматриваются на уроке сквозь 
призму военно-дипломатических решений Боль-
шой тройки на Тегеранской, Крымской и Потс-
дамской конференциях.

На уроке важно показать девятиклассникам, 
что, несмотря на нередко возникавшие разногла-
сия между лидерами Большой тройки и отсут-
ствие у них полного взаимного доверия, неприя-
тие фашистского режима было намного сильнее. 

В начале изучения новой темы учитель формули-
рует вопросы, на которые девятиклассники должны 
дать ответ в конце урока: 1. Какую роль в победе Ан-
тигитлеровской коалиции над фашизмом играли 
встречи лидеров США, Великобритании и СССР?  
2. Как вы думаете, почему, несмотря на нарастание 
серьезных противоречий между лидерами Большой 
тройки, не произошел развал Антигитлеровской ко-
алиции до завершения Второй мировой войны? 
Можно воспользоваться заданием 1 к параграфу.

Рассказ учителя о событиях последнего перио-
да Второй мировой войны сочетается с работой 
учащихся с текстом параграфа и картой. В про-
цессе обсуждения материала заполняется завер-
шающая часть таблицы «Периоды и основные со-
бытия Второй мировой войны».
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Анализ задач и их решения на конференциях 
лидеров США, Великобритании и СССР проводит-
ся с помощью таблицы (с. 143—144).

Возможны несколько вариантов использования 
данной таблицы на уроке. Первый вариант пред-
полагает заполнение таблицы «Международные 
конференции лидеров Антигитлеровской коали-
ции» в ходе лабораторно-практической деятель-
ности учеников с источниками и текстом учебни-
ка. Второй вариант  — учитель демонстрирует 
таблицу в готовом виде и предлагает ученикам в 
процессе объяснения темы с опорой на текст пара-
графа привести конкретные примеры реализации 
положений международных конференций Анти-
гитлеровской коалиции на завершающем этапе 
Второй мировой войны. Закрепление знаний де-
вятиклассников проводится на основе выполне-
ния заданий: 1.  Сравните решения международ-
ных конференций Большой тройки. Большие на-
дежды лидеры фашистской Германии возлагали 
на разногласия между СССР, США и Великобри-
танией, надеясь на распад Антигитлеровской коа-
лиции, заключение отдельными ее участниками 
сепаратного мира с Германией. 2. Определите, по 
каким вопросам возникали разногласия между 
руководителями стран Антигитлеровской коали-
ции на конференциях в Тегеране, Ялте и Потсда-
ме. 3. Почему, несмотря на отсутствие полного до-
верия между лидерами Большой тройки, надеж-
ды гитлеровского руководства на сепаратный мир 
не оправдались?

В процессе обсуждения результатов работы це-
лесообразно обратить внимание школьников на 
вклад Советского Союза в победу над фашистской 
Германией и ее сателлитов. Решающий вклад  
СССР в победу во Второй мировой войне ученики 
могут подтвердить данными из учебника о соотно-
шении немецких дивизий, занятых на советско- 
германском фронте, по сравнению с количеством 
дивизий вермахта, воевавших против союзников, 
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а также с помощью содержания синхронистиче-
ской таблицы «Периоды и основные события Вто-
рой мировой войны».

Вместе с тем необходимо отметить вклад союз-
ников в общую победу Антигитлеровской коали-
ции во Второй мировой войне. Союзные войска 
разгромили главные вооруженные силы фашист-
ской Италии. Открытие второго фронта в Норман-
дии ускорило поражение Германии. Англо-амери-
канские войска несли бремя войны против Япо-
нии на Тихом океане. Несмотря на невысокий 
процент (от общего объема промышленной про-
дукции СССР) поставок союзников по ленд-лизу, 
по отдельным видам вооружения их роль была за-
метной: 70%  — по автомобилям, 12%  — по тан-
кам, 10% — по самолетам.

Продолжая подводить итоги войны, следует до-
полнить информацию учебника следующими фак-
тами:

—  территории, которые отошли к СССР,  — 
часть Восточной Пруссии (Калининградская об-
ласть), Южный Сахалин, Курильские острова;

—  Советский Союз стал одним из учредителей 
Организации Объединенных Наций (1945) и по-
стоянным членом (наряду с США, Англией, Фран-
цией и Китаем) в Совете Безопасности ООН;

—  международные трибуналы в Нюрнберге и 
Токио вынесли смертные приговоры 12 высшим 
руководителям фашистской Германии и 7 руково-
дителям армии и флота Японии. Нюрнбергский 
трибунал признал преступными организации СС, 
СД, СА, гестапо и руководящий состав нацист-
ской партии. Тем самым был осужден расизм, ге-
ноцид, военные преступления и развязывание  
войны.

Урок можно также провести в форме конферен-
ции, предложив ученикам тему «Завершение Вто-
рой мировой войны: итоги и уроки». 

Подготовка к проведению урока-конференции 
организуется заранее. Учащимся предлагаются 
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проблемы, которые выносятся на обсуждение 
(примерные вопросы):

1.  Дипломатия на завершающем этапе войны: 
Крымская и Потсдамская конференции.

2.  Решающий вклад Советского Союза в раз-
гром фашистской Германии. 

3. От Одера до Рейхстага.
4.  Берлинская операция советских войск: ка-

питуляция Третьего рейха. 
5. Боевые действия союзников против милита-

ристской Японии.
6. Итоги Второй мировой войны.
Ученики определяются с темой, которая им ин-

тересна, и формируют группы для подготовки и 
участия в работе конференции. С помощью допол-
нительной литературы (необходимо рекомендо-
вать школьникам, помимо мемуарной литерату-
ры, привлечь краеведческие материалы, семей-
ные архивы и  др.) группы готовят выступление, 
оформляют собранный ими материал в виде стен-
да, газеты, мультимедийной презентации и  т.  п. 
Основная задача учителя на этом этапе — помочь 
ученикам в отборе необходимого материала и вы-
боре формы презентации. 

При подготовке к конференции учащиеся мо-
гут также воспользоваться ресурсами Интернета. 
Целесообразно предварительно провести с ними 
беседу о методах сбора и обработки информации в 
Интернете. Школьники могут воспользоваться ос-
новными поисковыми системами: www.yandex.
ru, www.rambler.ru, www.google.com.

В своих выступлениях и работах школьники 
должны отразить основное содержание и последо-
вательность событий завершающего этапа Второй 
мировой войны.

План и регламент проведения конференции
1.  Начало конференции: характеристика про-

блем, которые предлагаются для обсуждения, 



представление участников и тематики их высту-
плений (3—4 мин).

2.  Выступление участников: сообщения, рефе-
раты, презентации проектов (25—30 мин).

3.  Обсуждение, рецензирование представлен-
ных работ (10 мин).

4.  Завершение конференции. Подведение ито-
гов, оценка ученических работ (3 мин).

Домашнее задание: § 13. Творческое задание: 
подготовить и провести выступление-экскурс по 
событиям Второй мировой войны с использовани-
ем аудио- и видеоматериалов. Задание предусма-
тривает групповую форму работы (если в школе 
действует музей, посвященный истории Великой 
Отечественной войны, то задание выполняется 
учащимися на базе материалов школьного музея). 
Дополнительное задание: составить тезисный 
план ответа по теме «Итоги Второй мировой вой-
ны».
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г л а в а  

«ХолодНАЯ воЙНА»

Урок 15. НАчАло  
«ХолодНоЙ воЙНы»

виды деятельности учащихся

• объяснять причины противоборства СССР и 
США после Второй мировой войны, причины «хо-
лодной войны»;

• сравнивать положение в Европе после Первой 
и Второй мировых войн, находить сходство и раз-
личия;

• систематизировать важнейшие события меж-
дународной жизни после Второй мировой войны 
в форме таблицы;

• высказывать суждения о значении отдельных 
международных событий для судеб Европы и ми-
ра;

• раскрывать значение понятий и терминов: 
«холодная война», биполярный мир, политика 
«сдерживания», «доктрина Трумэна», «план 
Маршалла», космополит, гонка вооружений, 
сверхдержава.

План изучения нового материала

1. Формирование биполярного мира.
2. «План Маршалла» и «доктрина Трумэна».
3. Установление коммунистических диктатур 

в Восточной Европе.

5
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4. Раскол Германии.
5. Репрессии в Восточной Европе и «охота на 

ведьм» в США.

Средства обучения: учебник, карта «Европа 
после Второй мировой войны», иллюстрации, до-
кументы, таблица «Проявления «холодной вой-
ны» в 1940-х — начале 1950-х гг.», схема «После-
довательность установления коммунистических 
диктатур в странах Восточной Европы».

даты

1946 г. — начало «холодной войны».
1947  г.  — «доктрина Трумэна» и «план Мар-

шалла».
1947—1948 гг. — захват коммунистами власти 

в Восточной Европе.
1949  г.  — образование НАТО и СЭВ. Раскол 

Германии. 
1955  г.  — образование Организации Варшав-

ского договора.

Персоналии: Г. Трумэн, Дж. Маршалл, К. Гот-
вальд, И. Б. Тито, Дж. Маккарти.

Методические приемы организации урока

Одним из вариантов изучения событий периода 
«холодной войны» может быть рассказ учителя с 
элементами самостоятельной работы девятикласс-
ников с текстом параграфа и документами.

Изучение материала первого пункта плана 
можно начать с обозначения проблемы, предло-
жив школьникам задание: предположите, какие, 
на ваш взгляд, существовали варианты развития 
отношений между союзниками по Антигитлеров-
ской коалиции после завершения Второй мировой 
войны. Какие факторы делали каждый из этих ва-
риантов реальным для осуществления? Ответы 
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могут быть следующими: 1) взаимодействие меж-
ду странами с различным общественно-политиче-
ским устройством  — США и СССР  — на основе 
опыта сотрудничества Большой тройки по Анти-
гитлеровской коалиции, создание ООН; 2)  сопер-
ничество и конфронтация между странами в ре-
зультате борьбы за сферы влияния сверхдержав — 
США и СССР, поддержка руководством СССР 
коммунистических партий; обладание США атом-
ным оружием и попытки давления на СССР. Про-
верить свои предположения девятиклассники 
смогут в ходе чтения пункта «Формирование би-
полярного мира». В тетрадях учащиеся фиксиру-
ют противоречия между СССР, с одной стороны, 
и США, Великобританией и Францией — с другой 
(после окончания Второй мировой войны):

—  СССР: 1)  стремление к расширению сферы 
влияния за счет территорий стран, возглавляемых 
коммунистическими партиями; 2) доступ к ресур-
сам.

—  США и их союзники: 1)  сохранить господ-
ство в Азии, Африке и Латинской Америке; 2) вы-
зывал опасение рост влияния СССР и коммуни-
стических партий в послевоенном мире, распро-
странение коммунистической идеологии.

Далее учитель предлагает ученикам найти в 
тексте учебника и объяснить значение терминов 
«холодная война» и биполярный мир. В процессе 
раскрытия основной причины «холодной войны» 
особое внимание следует уделить характеристике 
видов индустриального общества, представлен-
ных в США и СССР. Учащиеся должны вспомнить 
особенности формирования государственно-моно-
полистического общества (см. параграф «Великая 
депрессия. Преобразования Ф. Рузвельта в США») 
и основные черты советской (сталинской) модели 
индустриального общества, с которыми они по-
знакомились в курсе отечественной истории.

Конкретизировать материал учебника о причи-
нах начала «холодной войны» можно фрагментом 
из выступления У.  Черчилля в американском го-
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роде Фултоне в 1946  г., которое в СССР оценили 
как своего рода программу «холодной войны». Ра-
бота с документом поможет школьникам охарак-
теризовать политическую основу «плана Маршал-
ла» и его последствия для окончательного раскола 
Европы.

из речи У. черчилля
г. фултон (сшА), 5 марта 1946 г.

«Соединенные Штаты стоят сейчас на вершине 
мировой мощи. Это  — торжественный момент для 
американской демократии. С этой мощью должна 
сочетаться страшная ответственность за будущее...

Тень упала на место действия, в последнее время 
освященное победой союзников. Никто не знает, что 
Советская Россия и ее международная коммунисти-
ческая организация намереваются сделать в бли-
жайшем будущем и каковы пределы, если таковые 
существуют, их экспансионистским и верообрати-
тельным тенденциям… Мы понимаем, что России 
необходимо обеспечить безопасность своих запад-
ных границ от возможного возобновления герман-
ской агрессии. Мы рады видеть ее на своем закон-
ном месте среди ведущих мировых держав... Однако 
я считаю своим долгом изложить вам некоторые 
факты таковыми, какими они мне представляются, — 
о нынешнем положении в Европе.

От Штеттина на Балтике до Триеста на адриатике 
железная завеса спустилась на континент. По ту сто-
рону занавеса все столицы древних государств Цен-
тральной и восточной Европы  — варшава, Берлин, 
Прага, вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. 
все эти знаменитые города и население в их райо-
нах оказались в пределах того, что я называю совет-
ской сферой, все они в той или иной форме подчи-
няются не только советскому влиянию, но и значи-
тельному и все возрастающему контролю Москвы. 
Только афины с их бессмертной славой могут сво-
бодно определять свое будущее на выборах под на-
блюдением англичан, американцев и французов… 

Коммунистические партии, которые были очень 
незначительны во всех этих восточных государствах 
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Европы, достигли исключительной силы, намного 
превосходящей их численность, и стремятся всюду 
установить тоталитарный контроль. Почти все эти 
страны управляются полицейскими правительства-
ми и по сей день... в них нет подлинной демократии. 
Турция и Персия глубоко обеспокоены и озабочены 
по поводу претензий, которые к ним предъявляются, 
и того давления, которому они подвергаются со сто-
роны правительства Москвы...

во многих странах по всему миру вдалеке от гра-
ниц России созданы коммунистические пятые ко-
лонны, которые действуют в полном единстве и аб-
солютном подчинении директивам из коммунисти-
ческого центра… Я не верю, что Россия хочет войны. 
Чего она хочет, так это плодов войны и безгранично-
го расширения своей мощи и доктрин... Русские... 
ничего не почитают так, как силу, и ни к чему не пита-
ют меньше уважения, чем к военной слабости. По 
этой причине наша старая доктрина равновесия сил 
является несостоятельной. Мы не можем позволить 
себе, насколько это в наших силах, действовать с по-
зиций малого перевеса, который вводит во искуше-
ние заняться пробой сил».

Вопросы и задания к документу: 1. Как вы ду-
маете, что означают слова У. Черчилля «тень упа-
ла на место действия...»? 2. Найдите на карте «Ев-
ропа после Второй мировой войны» государства, 
которые, по мнению Черчилля, находились за 
«железной завесой». Объясните значение этого 
термина. 3. Почему, по мнению политика, страны 
Запада должны изменить прежнюю политику рав-
новесия сил? 4. Какую угрозу Западу считал глав-
ной бывший английский премьер-министр?

Итогом обсуждения документа должны стать 
определения понятий «холодная война» и бипо-
лярный мир. В частности, необходимо отметить, 
что «холодная война» затронула не только между-
народную политику, но и отразилась на экономи-
ческом, внутриполитическом развитии противо-
стоящих государств, привела к изменениям в об-
щественном сознании.
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Школьники должны сделать вывод, что после 
окончания Второй мировой войны между СССР 
и странами Запада началось активное противобор-
ство за влияние в мире, которое получило назва-
ние «холодная война». Мир стал биполярным и 
оказался на грани нового конфликта. Такое поло-
жение являлось результатом стремления к расши-
рению сферы влияния США и СССР, их экономи-
ческого, политического и военного соперничества. 
Г.  Трумэн и его администрация были ослеплены 
мощью США, монополией на атомное оружие. Ка-
кие-либо уступки бывшему союзнику по Антигит-
леровской коалиции чаще всего отвергались. Это 
воспринималось в Советском Союзе как неуваже-
ние к тем, кто положил на алтарь победы намного 
больше жизней, чем страны Запада, как пренебре-
жение к его интересам.

Содержание второго пункта плана раскрывает-
ся на основе самостоятельной работы девятикласс-
ников с текстом учебника. Ученики начинают  
заполнять либо сравнительную таблицу «Про-
явления «холодной войны» в 1940-х  — начале 
1950-х  гг.», либо сравнительную таблицу «Поло-
жение в Европе после Первой и Второй мировых 
войн» (задание 1 к параграфу).

Определить состав участников Организации Се-
вероатлантического договора (НАТО) и Организа-
ции Варшавского договора (ОВД) поможет карта 
«Европа после Второй мировой войны». При ха-
рактеристике двух военных блоков  — НАТО и 
ОВД — необходимо отметить, что причиной реше-
ния об образовании ОВД стало вступление ФРГ 
в  НАТО (1955), что явилось грубым нарушением 
решений Потсдамской конференции о демилита-
ризации Германии.

С целью закрепления знаний можно предло-
жить ученикам задание: расположите события 
в хронологической последовательности:

1) создание НАТО;
2) образование ОВД;
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3) начало реализации «плана Маршалла»;
4) речь У. Черчилля в Фултоне.
Изучение материала третьего пункта строится 

на основе работы учащихся с картой. Карта в учеб-
нике «Европа после Второй мировой войны» слож-
на для восприятия, так как содержит обширный 
материал, поэтому при работе с ней школьникам 
потребуется помощь учителя. Задания и вопросы: 
1. Покажите и назовите страны Восточной Европы, 
которые вошли в сферу влияния СССР. 2. Исполь-
зуя материал пункта «Установление коммунисти-
ческих диктатур в Восточной Европе», определите, 
какие из них были освобождены от фашизма Крас-
ной Армией. 3. Почему режимы в этих странах по-
лучили название «народная демократия»?

Далее раскрывается проблема прихода к власти 
коммунистических партий в странах «народной 
демократии». На основе текста параграфа девя-
тиклассники выстраивают последовательность 
прихода к власти коммунистических партий. От-
веты школьников можно оформить в виде логиче-
ской цепочки.

Последовательность установления  
коммунистических диктатур  
в странах Восточной Европы

Входили в правительства наряду  
с социал-демократическими,  

крестьянскими и другими партиями

Проникали в государственные учреждения  
и руководящие органы других партий

Объединялись с другими партиями и составляли 
большинство в правительстве

Уничтожение оппозиционных партий
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На этом этапе можно завершить заполнение 
сравнительной таблицы «Положение в Европе по-
сле Первой и Второй мировых войн». Обсуждение 
результатов работы, с одной стороны, станет эф-
фективным средством закрепления нового мате-
риала, а с другой  — позволит повторить и систе-
матизировать знания учащихся о жизни стран  
Европы в период между мировыми войнами.  
Возможны затруднения при заполнении пункта 7  
таблицы — «Страны, в которых произошли рево-
люции». В пункте «Установление коммунистиче-
ских диктатур в Восточной Европе» нет прямого 
определения установления власти коммунистов в 
странах Восточной Европы как революционного 
события. Школьникам поможет ответ на вопрос 3 
к параграфу. Привлечь внимание к проблеме ста-
новления мировой системы социализма в Восточ-
ной Европе помогут ответы на следующие вопросы 
и задания: 1.  Сравните процессы формирования 
коммунистических режимов в странах Восточной 
Европы. В каких странах ведущую роль сыграли 
внутренние факторы, а в каких  — внешние? По-
чему вы так считаете? 2. Какие особенности при-
хода коммунистов к власти в Польше, Румынии  
и Чехословакии вы можете назвать?

Рассказ о расколе Германии целесообразно со-
проводить обсуждением с учениками ее положе-
ния после войны. Школьники должны вспомнить 
и перечислить решения Ялтинской и Потсдам-
ской конференций, касающиеся Германии. Собы-
тия, связанные с расколом Германии, можно за-
фиксировать в таблице «Проявления «холодной 
войны» в 1940-х — начале 1950-х гг.». Затем об-
суждаются ответы учащихся на вопрос: почему 
державам-победительницам не удалось выпол-
нить решения конференций по Германии?

Рассмотрение вопроса о взаимоотношениях 
меж ду коммунистическими партиями в условиях 
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«холодной войны» и проявлений репрессивной 
политики коммунистических режимов в странах 
Восточной Европы можно сопроводить работой с 
документом, который поможет обратить внима-
ние учеников на причины создания Коминформа.

из ответа и. в. сталина на вопрос главного  
корреспондента агентства «рейтер»  

относительно роспуска коммунистического  
интернационала (28 мая 1943 г.)

«Роспуск Коммунистического Интернационала 
правилен, так как:

а)  Он разоблачает ложь гитлеровцев о том, что 
Москва якобы намерена вмешиваться в жизнь дру-
гих государств и «большевизировать» их. Этой лжи 
отныне кладется конец.

б)  Он разоблачает клевету противников комму-
низма в рабочем движении о том, что коммунистиче-
ские партии различных стран действуют якобы не в 
интересах своего народа, а по приказу извне. Этой 
клевете отныне также кладется конец.

в)  Он облегчает работу патриотов свободолюби-
вых стран по объединению прогрессивных сил своей 
страны, независимо от их партийности и религиоз-
ных убеждений, в единый национально-освободи-
тельный лагерь,  — для развертывания борьбы про-
тив фашизма...

Я думаю, что все эти обстоятельства, взятые вме-
сте, приведут к дальнейшему укреплению единого 
фронта союзников и других объединенных наций 
в их борьбе за победу над гитлеровской тиранией».

Вопросы к документу: 1.  Согласны ли вы с 
утверждением, что роспуск Коминтерна в 1943 г. 
являлся уступкой И.  В.  Сталина союзникам по 
Антигитлеровской коалиции? Какие положения 
документа подтверждают (или опровергают) дан-
ное утверждение? 2. Почему после войны понадо-
билось создание Информационного бюро компар-
тий (Коминформа)?
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Знакомство учащихся с развитием советско- 
югославского конфликта и биографией лидера 
Югославии И. Б. Тито проводится в ходе самосто-
ятельного чтения пункта «Советско-югославский 
конфликт и террор в Восточной Европе». Необ- 
ходимо, чтобы школьники обратили внимание 
на основную причину советско-югославского кон-
фликта.

Завершает изучение материала параграфа об-
суждение ответов девятиклассников на вопросы: 
1. Почему «охота на ведьм» в США не переросла в 
массовый террор, как в Восточной Европе? 2. Как 
вы думаете, что сближает борьбу с космополитами 
в СССР и «охоту на ведьм» в США?

Подвести итоги урока поможет мини-дискус-
сия по вопросу: являлась ли «холодная война»  
закономерным или случайным явлением при но-
вой расстановке сил в мире после Второй мировой 
войны? Ответы школьники готовят, опираясь на 
данные таблицы.

Приводя доказательства в поддержку своих вы-
водов, учащиеся вспомнят практически все основ-
ные события, изученные на уроке. Основной вы-
вод, сформулированный в процессе беседы, может 
быть следующим: расхождения по вопросу после-
военного устройства мира, конфликты между 
США и СССР были неизбежны. Однако глубина 
расхождений, острота конфликтов не были предо-
пределены. В каждом конкретном событии на-
чального этапа «холодной войны», принявшем 
форму военного противоборства, нетрудно опреде-
лить, кто из ее участников занял неконструктив-
ную позицию, пошел на обострение отношений.

Закрепление и проверку знаний девятикласс-
ников по теме можно организовать в процессе кол-
лективной работы, когда один ученик называет 
событие, а следующий по цепочке должен указать 
его год и назвать событие, являющееся продол- 
жением предыдущего события. Данный прием 
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позволяет организовать работу по закреплению 
хронологической последовательности историче-
ских событий, уточнить причинно-следственные 
связи.

Еще одним вариантом организации познава-
тельной деятельности может стать презентация 
сообщений учащихся на тему «Истоки и прояв-
ления «холодной войны» в 1945  — начале  
1950-х гг.». Школьники получают предваритель-
ное задание: подготовить сообщения о наиболее 
важных событиях международных отношений 
1945 — начала 1950-х гг. (индивидуально либо по 
группам), используя информацию учебника и до-
полнительную историческую литературу. Особо 
оговаривается, что, помимо материала учебника, 
для подготовки к занятию ученики должны ис-
пользовать информацию по отечественной исто-
рии (О. В. Волобуев, С. П. Карпачев, П. Н. Рома-
нов. История России. Начало XX — начало XXI в. 
10 класс).

Цель урока: помочь школьникам научиться из-
влекать информацию из исторических источни-
ков, анализировать, обобщать и оценивать исто-
рические факты, формулировать и аргументиро-
вать собственную точку зрения.

Примерные темы сообщений
1. Причины «холодной войны» и формирова-

ния биполярного мира.
2. Противоборство СССР и США в Европе.
3. Берлинский кризис 1948 г.
4. Советско-югославский конфликт.
5. Раскол Германии.
В своих выступлениях школьники должны от-

метить основное содержание международных от-
ношений начального периода «холодной войны» 
1945 — начала 1950-х гг., локализовав материал 
на карте. Презентации оформляются в программе 
MS Power Point, с представлением фото- или видео-
материалов.
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Домашнее задание: §  14. Опережающее зна-
комство с § 15—17 по вариантам (или по группам). 
Составить не менее пяти вопросов по содержанию 
параграфов.

Уроки 16—17. МеждУНАродНые 
оТНошеНиЯ  
во вТороЙ ПоловиНе XX в.
виды деятельности учащихся

• систематизировать материал о войнах в Ки-
тае, Корее, Индокитае в форме сравнительной та-
блицы;

• рассказывать об участии СССР в региональ-
ных конфликтах, привлекая материал курса оте-
чественной истории;

• характеризовать противоречия периода раз-
рядки международной напряженности, привле-
кая материал курса отечественной истории;

• раскрывать основные положения Заключи-
тельного акта Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе, используя свидетельства 
исторических источников;

• объяснять значение понятий и терминов: 
«разрядка», ратификация, евроракетный кри-
зис, конфронтация, паритет.

План изучения нового материала

1. Ракетно-ядерный паритет и попытки сотруд-
ничества.

2. Берлинский и Карибский кризисы.
3. Крупнейшие региональные конфликты и 

вой ны.
4. От «разрядки» к новому витку «холодной 

вой ны».

Средства обучения: учебник, карта «Страны 
Восточной Азии во второй половине XX  в.», таб- 
лицы: «Крупнейшие региональные конфликты и 
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войны», «Основные события международной жиз-
ни второй половины XX в.», «Противоречия меж-
дународных отношений второй половины XX в.».

даты

1961 г. — Берлинский кризис.
1962 г. — Карибский кризис. 
1975 г. — подписание Хельсинкского акта.
1979 г. — ввод советских войск в Афганистан.

Персоналии: Н. С. Хрущев, Дж. Кеннеди, Мао 
Цзэдун, Хо Ши Мин, Р. Никсон.

Методические приемы организации урока
Вопросы и задания для повторительной бесе-

ды: 1.  Вспомните, что такое «холодная война», 
сверхдержава, железный занавес. 2.  Какое собы-
тие считается началом «холодной войны»? 3. Рас-
кройте причины «холодной войны». Докажите, 
что «холодная война» стала закономерным резуль-
татом итогов Второй мировой войны. 4. Охаракте-
ризуйте проявления «холодной войны» по основ-
ным направлениям: а) гонка вооружений; б) сопер-
ничество сверхдержав. 5. Какие события относятся 
к началу «холодной войны» между СССР и США? 
Укажите три события из шести предложенных:

1) образование НАТО;
2) Ялтинская конференция;
3) создание ООН;
4) советско-югославский конфликт;
5) «план Маршалла»;
6) Потсдамская конференция.

6. Расположите в хронологической последователь-
ности следующие события:

1) речь У. Черчилля в Фултоне;
2) образование ФРГ и ГДР;
3) атомная бомбардировка США городов Хиро-

симы и Нагасаки.
7.  Установите соответствие между терминами и 
определениями.
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Термины Определения

А) сверхдер-
жава
Б) «холод-
ная война»
В) железный 
занавес
Г) гонка  
вооружений

1) борьба держав или военных 
блоков за превосходство в области 
вооруженных сил
2) государство, имеющее подавля-
ющее военное превосходство над 
возможными противниками
3) военно-политическая конфрон-
тация между СССР и его союзни-
ками, с одной стороны, и США 
и их союзниками — с другой
4) политический и пограничный 
барьер, отделявший СССР и евро-
пейские социалистические стра-
ны от капиталистических стран 
Запада

8. Прочитайте фрагмент документа и назовите ор-
ганизацию, о создании которой идет речь:

«в январе этого года в Москве состоялось эко-
номическое совещание представителей Болгарии, 
венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии. <...> Для 
осуществления более широкого экономического со-
трудничества стран народной демократии и СССР 
совещание признало необходимым создать [органи-
зацию] из представителей стран-участников сове-
щания на основе равноправного представительства 
с задачей обмена хозяйственным опытом, оказания 
друг другу технической помощи, оказания взаимной 
помощи сырьем, продовольствием, машинами, обо-
рудованием и т. п.».

Материал трех параграфов логически связан 
общей тематикой. В них рассматриваются основ-
ные события и явления международных отноше-
ний во второй половине XX в. Подробнее вопросы 
данной темы освещаются на уроках отечествен-
ной истории. Поэтому в курсе Новейшей истории 
целесообразно объединить эти параграфы в еди-
ную тему «Международные отношения во второй 
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половине XX в.». Основная цель — дать учащим-
ся общее представление о международных отно-
шениях второй половины XX в.

Форма изучения новой темы урока  — школь-
ная лекция, основу которой составляет материал 
§ 15—17. В начале занятия девятиклассникам 
предлагается вопрос: какие факты свидетельству-
ют об ухудшении международных отношений вто-
рой половины XX в., а какие — об их улучшении? 
Отвечая на этот вопрос, учащиеся должны выде-
лить главные события (такие, как Берлинский и 
Карибский кризисы) и обобщить материал об от-
ношениях между СССР и США в изучаемый пери-
од. В ходе лекции учащиеся заполняют сравни-
тельную таблицу «Противоречия международных 
отношений второй половины ХХ в.».

Противоречия международных  
отношений второй половины XX в.

события,  
способствовавшие  

ослаблению  
международной  
напряженности

события,  
способствовавшие 

усилению  
международной  
напряженности

Основные события международных отношений 
второй половины XX  в. излагаются учителем 
конспективно. Освещая основные аспекты гонки 
вооружения после Второй мировой войны,  
необходимо раскрыть значение достижения ра-
кетно-ядерного паритета между СССР и США, ос-
лабления конфронтации. Ядерные державы осоз-
нали необходимость сотрудничества. Кроме того, 
следует обратить внимание школьников на проти-
воречивый характер ракетно-космического сопер-
ничества сверхдержав: с одной стороны, новые ви-
ды оружия массового поражения и наращивание 
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их количества усиливали угрозу гибели человече-
ства в ядерной войне, с другой  — дали импульс 
развитию передовых технологий, подготовили 
предпосылки для научно-технической революции 
1960—1980-х  гг. По данным ООН, в период «хо-
лодной войны» было взорвано около 2050  атом-
ных и ядерных устройств. Из них СССР произвел 
715  взрывов, США  — 1080.  Когда завершилась 
«холодная война», СССР располагал 10 271 ядер-
ных зарядов, США — 10 371.

При этом следует уточнить, что имеется в виду 
в учебнике под фразой: «В конце 1950-х — начале 
1960-х  гг. по СССР прокатилась волна рабочих 
выступлений...» и сообщить о событиях в Ново-
черкасске в 1962 г. Целесообразно раскрыть при-
чины улучшения отношений СССР с США при 
Н. С. Хрущеве, рассказав девятиклассникам о ре-
шениях XX съезда КПСС. На нем говорилось о 
возможности предотвращения новой мировой 
вой ны и мирном сосуществовании стран с различ-
ным общественным строем.

Показать девятиклассникам возможные по-
следствия военного конфликта сверхдержав и рас-
крыть значение международных отношений сере-
дины 1950 — начала 1980-х гг. для всего челове-
чества, в результате которых удалось избежать 
перерастания войны «холодной» в «горячую», по-
может дополнительный материал.

Ядерная зима
«По прогнозам ученых, в первые трое суток гло-

бальной ракетно-ядерной войны может погибнуть 
700 млн человек и более. в результате десятков ты-
сяч взрывов на земной поверхности в атмосферу бу-
дут подняты миллионы тонн пыли и мелких камней, 
которые плотной завесой закроют Землю от солнеч-
ных лучей, и уже через две недели температура воз-
духа на земной поверхности упадет в различных 
районах земного шара от минус 15  градусов (по 
Цельсию) до минус 50 градусов и более, средняя 
температура на поверхности Земли составит не ме-
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нее минус 25 градусов (–25 °С), и наступит эффект, 
который назван учеными и специалистами «ядерная 
зима». По прогнозам ученых, «ядерная зима» будет 
продолжаться по всему земному шару не менее 
1—1,5 лет. все это в целом приведет к мировой эко-
логической катастрофе.

...в 10 км от эпицентра взрыва... световая вспыш-
ка в первые секунды в тысячи раз ярче солнца. Когда 
множество независимых пожаров объединяются в 
один мощный очаг, образуется «огненный смерч», 
способный уничтожить огромный город. Интенсив-
ное выделение тепла в центре такого «смерча» под-
нимает вверх громадные массы воздуха, создавая 
ураганы у поверхности Земли, которые подают все 
новые порции кислорода к очагу пожара. «Смерч» 
поднимает до стратосферы дым, пыль и сажу, кото-
рые образуют тучу, практически закрывающую сол-
нечный свет, наступает «ядерная ночь» и, как след-
ствие, «ядерная зима».

Итак, главным климатическим эффектом ядерной 
войны, независимо от ее сценария, станет «ядерная 
зима»  — резкое, сильное (от 15° до 40 °С в разных 
регионах) и длительное охлаждение воздуха над 
континентами. Особенно тяжелыми последствия 
оказались бы летом, когда над сушей в Северном 
полушарии температура упадет ниже точки замерза-
ния воды. Иными словами, все живое, что не сгорит 
в пожарах, вымерзнет... Образовавшиеся на огром-
ных площадях мертвые леса станут материалом для 
вторичных лесных пожаров. Разложение этой мерт-
вой органики приведет к выбросу в атмосферу боль-
шого количества углекислого газа, нарушится гло-
бальный цикл углерода. вымерзнут все плодовые 
деревья, виноградники и т. п. Погибнут все сельско-
хозяйственные животные, поскольку инфраструкту-
ра животноводства окажется разрушенной.

«Радиационный шок»... погубит большинство 
млекопитающих и птиц и вызовет серьезное лучевое 
поражение хвойных деревьев. гигантские пожары 
уничтожат большую часть лесов, степей, сельскохо-
зяйственных угодий. во время ядерных взрывов 
произойдет выброс в атмосферу большого количе-
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ства окислов азота и серы. Они выпадут на землю 
в  виде пагубных для всего живого «кислотных до-
ждей».

Никакая система противоракетной обороны не 
может быть на 100% непроницаемой. Между тем для 
непоправимой беды хватит и 1% (1% существующе-
го ядерного арсенала — это примерно 100 боеголо-
вок баллистических ракет, по совокупной мощности 
равных 5000 «хиросимам»).

в 1985  г. Научный комитет по изучению проблем 
защиты окружающей среды (СКОПЕ) выпустил под-
готовленное коллективом авторов из ряда стран 
двухтомное издание, посвященное оценкам клима-
тических и экологических последствий ядерной вой-
ны. «Расчеты показывают, — говорилось в нем, — что 
пыль и дым распространятся на тропики и большую 
часть Южного полушария. Таким образом, даже не-
воюющие страны, включая находящиеся вдалеке от 
района конфликта, будут испытывать его губитель-
ное воздействие. Индия, Бразилия, Нигерия или Ин-
донезия могут быть разрушены в результате ядер-
ной войны, несмотря на то, что на их территории не 
разорвется ни одна боеголовка... «Ядерная зима» 
означает существенное усиление масштабов стра-
даний для человечества, включая нации и регионы, 
не вовлеченные непосредственно в ядерную войну... 
Ядерная война вызовет разрушение жизни на Зем-
ле, катастрофу, беспрецедентную в человеческой 
истории, и явится угрозой самому существованию 
человечества» (Пархоменко В. П., Тарко A. M. Ядер-
ная зима. Экология и жизнь. 2000. № 3).

В ходе изучения материала первого и второго 
пунктов плана можно заслушать сообщения уча-
щихся о политической деятельности Дж. Кеннеди 
или лидере кубинской революции Ф. Кастро.

Материал третьего пункта плана изложен в 
§ 16. Объяснение учителя сопровождается рабо-
той учащихся с картой «Страны Восточной Азии 
во второй половине XX  в.». Не стоит подробно  
излагать детали конфликтов и войн на Дальнем
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Востоке и в Юго-Восточной Азии, следует остано-
виться лишь на главном. В процессе обсуждения 
данного пункта плана можно заслушать подготов-
ленную одним из учеников краткую биографиче-
скую справку о политических взглядах и деятель-
ности Мао Цзэдуна.

Раскрыть и систематизировать основные собы-
тия поможет сравнительная таблица «Крупней-
шие региональные конфликты и войны» (с. 170—
171). В таблице есть колонка, посвященная втор-
жению СССР в Афганистан  — она заполняется 
учащимися в процессе объяснения учителя.

В годы «холодной войны» конфликты в любом 
регионе земного шара рассматривались сверхдер-
жавами как составная часть глобальной борьбы 
друг против друга. Вопрос: как вы считаете, какие 
конфликты стали «выигрышем» СССР, а какие — 
США? Почему вы так считаете?

Последний пункт плана необходимо рассмо-
треть более подробно. Целесообразно предложить 
девятиклассникам в процессе изложения матери-
ала учителем составить план ответа по теме «Раз-
рядка». Необходимо обратить внимание учащих-
ся на причины, которые привели к «разрядке» 
международной напряженности в 1970-х  гг.  — 
в  их ряду следует выделить установление воен-
но-стратегического паритета между СССР и США, 
трудности, с которыми столкнулся СССР на меж-
дународной арене (конфликт с Китаем, раскол 
международного коммунистического движения), 
внешние и внутриполитические проблемы США, 
к которым привела война во Вьетнаме. Подводя 
итог обсуждению предпосылок, которые способ-
ствовали значительному улучшению отношений 
между Востоком и Западом в 1970-е гг., формули-
руются следующие основные выводы:

—  СССР и США достигли уровня ядерных по-
тенциалов, способных гарантированно уничто-
жить друг друга;
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—  неудачи в ходе войны во Вьетнаме привели 
к падению международного престижа США, росту 
военных ассигнований, поляризации американ-
ского общества;

— поставки энергоносителей в Европу и нефте-
доллары, которые стали спасением для советской 
экономики, требовали от руководства СССР пре-
кращения активного противостояния со странами 
Запада.

Задание 2 к § 17 познакомит учащихся с основ-
ными положениями Заключительного акта Сове-
щания по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе.

Закрепление знаний учащихся по теме прово-
дится в процессе обсуждения ответов на задание в 
начале урока и результатов работы по заполнению 
таблицы.

Противоречия международных  
отношений второй половины XX в.

события, которые  
способствовали раз-

рядке международной 
напряженности

события, которые  
усиливали  

международную  
напряженность

• достижение в 1960-х гг.  
ракетно-ядерного пари-
тета между США и 
СССР;
• договор 1963 г. о за-
прещении испытаний 
ядерного оружия в трех 
средах: атмосфере, кос-
мосе и воде;
• договор стран «атом-
ного клуба» о нераспро-
странении ядерного ору-
жия (1968);

• гражданская война 
в Китае 1946—1949 гг.;
• Корейская война 
1950—1953 гг.;
• «доктрина Эйзенхауэ-
ра»;
• Берлинский кризис 
1961 г.;
• Карибский кризис 
1962 г.;
• американо-вьетнам-
ский вооруженный 
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события, которые  
способствовали раз-

рядке международной 
напряженности

события, которые  
усиливали  

международную  
напряженность

• договор об ограниче-
нии систем противора-
кетной обороны (ПРО) 
(1972);
• договор об ограниче-
нии стратегических воо-
ружений (ОСВ-1) (1972);
• заключительный акт 
Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству 
в Европе (Хельсинки, 
1975 г.);
• договор ОСВ-2 (1979);
• совместный полет и 
стыковка в космосе со-
ветского и американско-
го пилотируемых кора-
блей «Союз» и «Апол-
лон» (1975)

конфликт 1964—
1973 гг.;
• «евроракетный» кри-
зис (1979—1983);
• нарушение ракетно- 
ядерного паритета в 
1979 г. Модернизация 
СССР ракет среднего ра-
диуса действия и разме-
щение США новейших 
ракет в Западной Евро-
пе;
• ввод войск СССР  
в Афганистан (1979);
• бойкот США 
и некоторыми из их со-
юзников Олимпийских 
игр в Москве (1980);
• бойкот СССР и други-
ми социалистическими 
странами Олимпийских 
игр в Лос-Анджелесе 
(1984);
• программа США 
«Стратегическая обо-
ронная инициатива» 
(«звездные войны»)

Еще одним вариантом изучения материала  
может стать лабораторное занятие по группам. 
В случае если домашнее задание предусматривало 
опережающее знакомство с § 15—17 и составление 
не менее пяти вопросов по содержанию парагра-
фов, в начале урока рассматриваются и отбирают-
ся предложенные школьниками вопросы. После 
уточнения формулировок учитель использует эти 

Окончание табл.
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вопросы в качестве основы для самостоятельной 
работы каждой группы.

Учащиеся формируют пять групп экспертов по 
проблеме международных отношений середины 
1950 — начала 1980-х гг. Каждая группа должна 
на основе текста учебника провести анализ меж-
дународных отношений второй половины XX  в. 
по определенному периоду и за 15—20 мин подго-
товить выступление перед классом, обобщив ре-
зультаты работы своей группы.

Далее составляется таблица «Международные 
отношения во второй половине XX  в.», в основу 
которой положен хронологический принцип. Та-
блица оформляется на доске и переносится в те-
тради учащихся.

дата

события,  
повлиявшие 
на междуна-
родные отно-

шения

результаты  
и значение

Задания и вопросы для первой группы по те- 
ме «Достижение ракетно-ядерного паритета и 
международные отношения в 1950-х гг.»: 1. Объ-
ясните значение термина паритет. Когда и как 
был достигнут ядерный паритет между СССР и 
США? 2. В чем состоял противоречивый характер 
ракетно-космического соперничества сверхдер-
жав? 3. Почему в 1950-е гг. в отношениях между 
СССР и США наступило улучшение? Какие собы-
тия 1950-х гг. то ухудшали, то улучшали отноше-
ния между СССР и США?

Задания и вопросы для второй группы по те ме 
«Берлинский и Карибский кризисы»: 1.  Опреде-
лите отличие политики «новых рубежей» Дж. Кен-
неди от «доктрины Г.  Трумэна». Что послужило 
причиной для изменения военно-политической 
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доктрины США? 2.  Почему разразился Берлин-
ский кризис 1961 г.? Какие последствия имел Бер-
линский кризис для Европы и Германии? 3.  Ис-
пользуя материал пункта «Карибский кризис», 
поясните содержание фрагмента воспоминаний 
участника тех событий:

«...Карибский кризис был детищем «холодной  
войны». Конфронтация между великими державами, 
сопровождавшаяся в ту пору политикой взаимных 
угроз, и стала фоном для событий осени 1962 г. По-
этому установка наших ракет на Кубе в тех условиях... 
была закономерной; ее нельзя... считать пустой 
авантюрой, ибо такой шаг, с одной стороны, защищал 
кубинскую революцию от внешней агрессии, а с дру-
гой — привел к равенству противостоявших друг дру-
гу сил, заставил СШа вступить в диалог с Советским 
Союзом на паритетных началах» (Алексеев А. Кариб-
ский кризис. Как это было. Эхо планеты. 1988. № 33).

4. Объясните значение заключения договора меж-
ду СССР, США и Великобританией о запрещении 
ядерных испытаний в трех средах (1963).

Задания и вопросы для третьей группы по те-
ме «Дальний Восток: войны и революции»: 1. Чем 
закончилась гражданская война в Китае? Что оз-
начает термин «два Китая»? 2. Объясните, почему 
при Н. С. Хрущеве советско-китайская дружба 
переросла в советско-китайский конфликт (пункт 
«Советско-китайский конфликт»)? 3.  Какие чер-
ты войны в Корее перекликаются с Первой миро-
вой войной, а какие  — со Второй? 4.  По тексту 
учебника (пункт «Война в Корее») и карте «Стра-
ны Восточной Азии во второй половине XX в.» 
охарактеризуйте события в Корее 1950—1953 гг. 
по пунктам: а)  причины войны; б)  участники; 
в)  результаты. Как вы думаете, почему противо-
стояние сверхдержав в Корее не привело к войне 
между СССР и США?

Задания и вопросы для четвертой группы по 
теме «Противостояние сверхдержав в Индоки-
тае»: 1.  Почему после завершения Второй миро-
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вой войны в Юго-Восточной Азии вновь разгоре-
лась национально-освободительная борьба? Каков 
был результат борьбы за независимость в Индоне-
зии, Лаосе, Камбодже и Вьетнаме? 2. Что застави-
ло правительство США вмешаться в гражданскую 
войну во Вьетнаме? 3. По тексту учебника (пункты 
«Американское вмешательство во Вьетнаме» и 
«Победа коммунистов в Индокитае») и карте 
«Страны Восточной Азии во второй половине 
XX в.» охарактеризуйте войну в Индокитае 1964—
1973 гг. по пунктам: а) причины войны; б) участни-
ки; в) результаты. Почему «вьетнамизация» агрес-
сии США в Индокитае закончилась поражением 
сайгонского режима? 4.  Бывший президент США 
Р. Никсон утверждал, что США проиграли во Вьет-
наме не войну, а мир. Что он имел в виду?

Задания и вопросы для пятой группы по теме 
«Международные отношения в 1970-е гг.: от раз-
рядки к конфронтации»: 1.  Объясните значение 
терминов атомный клуб, «разрядка». Что заста-
вило руководство СССР и США искать возможно-
сти для сближения? 2. Какое значение для между-
народной безопасности имел договор о нераспро-
странении ядерного оружия? 3.  Как проходил 
переговорный процесс по ограничению стратеги-
ческих вооружений между СССР и США? 4.  Ка-
кие события конца 1970 — начала 1980-х гг. при-
вели к прекращению «разрядки» и возобновле-
нию «холодной войны»?

Домашнее задание: § 15—17. Ученикам, инте-
ресующимся историей, можно поручить подгото-
вить краткие биографические справки о Ш.  де 
Голле и К. Аденауэре (рекомендуемая литература: 
Молчанов Н. Н. Генерал де Голль. М., 1972; Дзе-
лени Э. Конрад Аденауэр: Легенда и действитель-
ность. М., 1960; Детские исторические энцикло-
педии: Всеобщая история. Аванта+; Новейшая 
история. Руссика; ресурсы Интернета).
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г л а в а 

рАЗвиТые  
иНдУсТриАльНые 
сТрАНы в середиНе 
XX — НАчАле XXI в.

Урок 18. воЗНикНовеНие  
«общесТвА ПоТреблеНиЯ»

виды деятельности учащихся

• характеризовать основные черты «общества 
потребления», которое возникло в странах Запада 
после Второй мировой войны;

• рассказывать об интеграционных процессах 
в странах Западной Европы в изучаемый период;

• раскрывать предпосылки экономических 
успехов западноевропейских стран после войны;

• объяснять значение понятий и терминов: «об-
щество потребления», социальное государство, 
интеграция.

План изучения нового материала

1. «Общество потребления».
2. Возникновение Европейского экономическо-

го сообщества.
3. «Западногерманское экономическое чудо».
4.  Возникновение Пятой республики во Фран-

ции.
5. Консервативная и трудовая Великобритания.

Средства обучения: учебник, статистические 
материалы, исторические документы, таблица 
«ФРГ, Франция и Великобритания в послевоен-
ный период», схема «Возникновение «общества 
потребления».

6
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даты

1957 г.  — образование Европейского экономи-
ческого сообщества (ЕЭС).

1962 г. — предоставление Францией независи-
мости Алжиру.

1963 г. — убийство президента США Дж. Кен-
неди.

Персоналии: К.  Аденауэр, Л.  Эрхард, Ш.  де 
Голль.

Методические приемы организации урока

Вопросы и задания для повторительной бесе-
ды: 1. Расскажите, как происходила гонка воору-
жений. Что такое паритет? Когда и как он был до-
стигнут? 2.  Какие кризисы в отношениях между 
сверхдержавами были самыми опасными? Поче-
му вы так считаете? 3.  Как вы думаете, почему, 
несмотря на конфронтацию и гонку вооружений, 
лидеры США и СССР стремились договориться и 
улучшить отношения между двумя государства-
ми? 4.  Какие изменения произошли в странах 
Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии после 
Второй мировой войны? 5. Можно ли отнести Ко-
рейскую войну 1950—1953 гг. и войну в Индоки-
тае 1959—1975 гг. к кризисам «холодной войны»? 
Обоснуйте свой ответ. 6.  Почему международные 
отношения в 1970-х  гг. характеризуются как 
«разрядка» международной напряженности? 
В чем она проявлялась? 7. Какие события приве-
ли к свертыванию процесса «разрядки» и новому 
обострению международных отношений? 8. Опре-
делите, о каком событии идет речь в тексте:

«...Это первый и, к счастью, единственный в на-
шей истории термоядерный кризис, являвший со-
бой... «момент страха и озарения», когда Н.  С.  Хру-
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щев, Дж.  Кеннеди, Ф.  Кастро и все человечество 
впервые почувствовали себя в «одной лодке», ока-
завшейся в эпицентре ядерной пучины...»

9. Продолжите высказывания: 
А) Карибский кризис был вызван ...
Б) ухудшение советско-китайских отношений 

в конце 1950—1960-х гг. было связано с ...
В) о нормализации советско-американских от-

ношений в 1970-е гг. свидетельствует ...
Г) ввод советских войск в Афганистан привел 

к ...
Д) «разрядка» международной напряженности 

в 1970-х гг. между СССР и США была вызвана ...
Е) государства, подписавшие Хельсинкский 

акт 1975 г., признавали ...
Ж) в конце 1970-х — начале 1980-х гг. мир по-

дошел к грани третьей мировой войны в результа-
те ...
10. Соотнесите доктрину, политический курс и по-
литического деятеля, с именем которого эта док-
трина или курс были связаны.

Доктрина,  
политический курс

Политический 
деятель

А) «нулевой вариант» ядер-
ных ракет в Европе
Б) мирное сосуществование 
государств с различным по-
литическим строем
В) политика «новых рубе-
жей»
Г) политика «сдерживания»

1) Г. Трумэн
2) Р. Рейган
3) Н. С. Хрущев
4) Дж. Кеннеди

11. Укажите верное утверждение (-я). 
А. В эпоху «разрядки» международной напря-

женности было покончено с «холодной войной».
Б.  В эпоху «разрядки» международной напря-

женности были достигнуты договоренности, огра-
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ничившие гонку вооружений, но соперничество 
сверхдержав не прекратилось. 

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Материал новой темы логически делится на три 

части: завершение процесса образования «обще-
ства потребления» в странах Запада, начало обще-
го процесса европейской интеграции и особенно-
сти развития ФРГ, Франции и Великобритании 
после Второй мировой войны — и в основном стро-
ится на повторении пройденного. Поэтому цель 
учителя  — на основе известных ученикам явле-
ний и процессов развития западноевропейского 
общества познакомить их с новыми исторически-
ми фактами послевоенной истории и провести ра-
боту по их обобщению и систематизации.

Раскрывая содержание первого пункта плана, 
целесообразно напомнить школьникам об этапах 
формирования государственно-монополистическо- 
го капитализма, или социального государства, 
в  период Великой депрессии в США. Вспомнить 
о реформах 1930-х гг., о том, когда произошел пе-
реход к регулируемой государством рыночной 
экономике и были заложены основы «общества 
потребления» учащимся помогут следующие во-
просы и задания: 1. Вспомните, что было главной 
причиной мирового экономического кризиса 
1929—1933  гг. 2.  Почему «отцом» «общества  
потребления» считается президент США Ф. Руз- 
вельт? Вспомните основные черты «нового курса» 
Ф.  Рузвельта. 3.  Как вы думаете, кого из извест-
ных вам экономистов можно причислить к «от-
цам» «общества потребления»? Почему? 4. Какой 
путь разрешения противоречий между массовым 
производством и недостаточными доходами ос-
новной части населения предложил Дж.  Кейнс? 
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5. В результате какой политики сложилось соци-
альное государство в США и ряде европейских 
стран? Укажите основные черты социального го-
сударства. 

Вступительная беседа и ответы школьников на 
вопросы помогут им в процессе самостоятельной 
работы с первым пунктом параграфа определить 
сущность и черты «общества потребления». Мож-
но предложить девятиклассникам составить план 
ответа по пункту «Общество потребления»: что та-
кое «общество потребления», чем оно отличается 
от других форм индустриального общества? Ха-
рактеризуя этот тип общества, необходимо отме-
тить, что высокий уровень жизни был достигнут в 
нем не только за счет активной социальной поли-
тики, но прежде всего за счет отношения людей к 
труду как к одной из основных жизненных ценно-
стей. С утверждением «Если усердно работать, то 
это гарантирует успех» согласны 63% американ-
цев, 51% итальянцев, 46% англичан и французов.

Для закрепления представления о сущности 
«общества потребления», сложившегося в стра-
нах Запада в послевоенный период, предлагаем 
ученикам на основании материала учебника со-
ставить логическую цепочку возникновения «об-
щества потребления».

Экономический подъем  
в странах Запада в 1960-е гг.

Рост реальных доходов населения

Расширение потребительского рынка

Стимул для массового производства товаров ши-
рокого потребления
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Средний класс становится самым многочислен-
ным слоем западноевропейского общества

Цель жизни людей — потребление жизненных 
благ

Зависимость человека и страны от потребления 
как можно большего количества товаров

Противоречиям и формам социального проте-
ста в «обществе потребления» уделять много вни-
мания на данном уроке не следует. Подробно этот 
вопрос будет рассматриваться на следующем уро-
ке.

Рассказывая о событиях, связанных с убий-
ством президента США Дж. Кеннеди, учитель мо-
жет дополнить материал учебника познаватель-
ными заданиями или заданиями-размышления-
ми.

Загадочное убийство президента Дж.  Кеннеди 
во время его предвыборной поездки в Даллас  
22 ноября 1963 г. породило множество версий это-
го преступления:

—  убийство совершил убийца-одиночка Ли 
Освальд;

—  к убийству причастны американские спец-
службы, недовольные компромиссным внешнепо-
литическим курсом президента;

—  убийство было организовано американской 
мафией, так как Ли Освальд после ареста был убит 
Дж. Руби (также погибшим при таинственных об-
стоятельствах), связанным с мафией;

— убийство Дж. Кеннеди связано с деятельно-
стью советских органов государственной безопас-
ности, потому что Ли Освальд во время своего пре-
бывания в СССР был, вероятно, завербован КГБ.
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Задание и вопросы: проанализируйте предло-
женные версии. Какую из них вы считаете наибо-
лее правдоподобной? Почему?

При изучении второго пункта плана основное 
внимание следует уделить изменению политики ев-
ропейских держав-победителей по отношению к по-
бежденным странам после Второй мировой войны. 
Задание и вопросы: сравните политику победителей 
по отношению к побежденным после Первой и Вто-
рой мировых войн. Что изменилось? Какую цель 
преследовали победители, отказавшись от полити-
ки унижения и ослабления противника в пользу 
предоставления помощи? Выполнение этого зада-
ния поможет учащимся сделать вывод о сути про-
цесса европейской интеграции. Содержание поня-
тия интеграция раскрывается в § 20 учебника.

Этапы возникновения Европейского экономи-
ческого сообщества целесообразно рассмотреть в 
ходе выполнения следующего задания: располо-
жите в хронологической последовательности эта-
пы европейской интеграции: 

1) создание Совета Европы;
2)  создание Европейского объединения угля и 

стали;
3)  заключение Римского договора о создании 

Европейского экономического сообщества (ЕЭС);
4) преобразование ЕЭС в Европейский союз;
5) введение единой европейской валюты  — ев-

ро.
Расставляя события, связанные с процессом ев-

ропейской интеграции, в хронологическом поряд-
ке, учащиеся используют материал второго пун-
кта параграфа.

Изучение трех последних пунктов плана можно 
организовать по нескольким вариантам.

Вариант 1. Самостоятельная работа учащихся 
с текстом учебника по группам: первая группа 
работает с пунктом «Западногерманское эконо-
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мическое чудо»; вторая — с пунктом «Возникно-
вение Пятой республики во Франции»; тре-
тья  — с пунктом «Консервативная и трудовая 
Великобритания». Анализ материала каждая 
группа проводит, основываясь на вопросах 2— 
4 к параграфу. В ходе подготовительного этапа 
учащиеся должны обратить внимание на: 1) опре-
деление проблем, с которыми столкнулись ФРГ, 
Франция и Великобритания после завершения 
Второй мировой войны; 2)  пути решения этих 
проблем в каждой из рассматриваемых стран; 
3)  результаты послевоенного развития стран. 
Оформить результаты самостоятельной работы 
учащихся целесообразно в сводной сравнитель-
ной таблице.

ФРГ, Франция и Великобритания  
в послевоенный период

страна

Проблемы, 
с которыми 

столкну-
лась страна  

после  
войны

Пути  
решения 
проблем

результаты 
послевоен-
ного разви-

тия

ФРГ

Франция

Велико-
британия

С краткими биографическими справками исто-
рических деятелей этих стран учащиеся могут по-
знакомиться на основе выполнения следующего 
задания: установите соответствие между именами 
политических деятелей и характеристиками их 
деятельности.
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Политические 
деятели

Характеристики  
деятельности

А) Ш. де Голль
Б) У. Черчилль
В) К. Аденауэр

1) лидер французского Сопро-
тивления. После Второй миро-
вой войны возглавил прави-
тельство Франции и стал пре-
зидентом. Решил алжирскую 
проблему, предоставив Алжи-
ру независимость. Основатель 
Пятой республики
2) происходил из аристократи-
ческой семьи. Лидер консерва-
тивной партии. Во время Вто-
рой мировой войны был сто-
ронником бескомпромиссной 
борьбы с фашистской Германи-
ей. Его речь «Мускулы мира» 
считается началом «холодной 
войны»
3) один из основателей ФРГ, ее 
первый канцлер. Лидер Хри-
стианско-демократического и 
Христианско-социального сою-
зов (ХДС/ХСС). Под его руко-
водством страна совершила 
«экономическое чудо», превы-
сив довоенный уровень разви-
тия
4) один из лидеров социалисти-
ческого движения, проводил 
реформы, которые включали 
национализацию финансов и 
ключевых отраслей промыш-
ленности, повышение мини-
мального размера оплаты тру-
да, социальных льгот, отмену 
смертной казни; сторонник 
ограничения взаимоотноше-
ний с СССР и максимального 
поворота в сторону США
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В ходе обсуждения результатов работы по 3— 
5 пунктам плана девятиклассники формулируют 
выводы по каждому пункту и основной вывод по 
теме урока.

Вариант 2. Объяснение нового материала учи-
телем. В процессе беседы целесообразно использо-
вать познавательные задания и статистические 
материалы. Это позволит не только привлечь вни-
мание школьников к изучаемому вопросу, но и 
сделать восприятие исторического материала ин-
тересным и запоминающимся.

Вопросы: 1. В каком положении оказалась Гер-
мания в результате разгрома в конце Второй ми-
ровой войны? 2.  Какие решения о послевоенной 
судьбе Германии были приняты на Потсдамской 
(Берлинской) конференции Большой тройки?  
3. В результате каких событий произошел раскол 
Германии?

В 1945  г. в западных зонах Германии уровень 
обеспечения населения предметами первой необ-
ходимости в расчете на душу населения выглядел 
следующим образом: пара ботинок  — на двенад-
цать лет, костюм — на пятьдесят лет, тарелка — 
на пять лет, одна пеленка  — на пять лет. Боль-
шинство немцев голодали. Продолжительность 
рабочего дня составляла 16 и более часов, а зара-
ботная плата оставалась на уровне 1940 г.

Вопросы: 1.  С какой самой острой проблемой 
столкнулось правительство ФРГ? 2.  Как реша-
лись проблемы послевоенного развития ФРГ?

На основе текста параграфа ученики должны 
объяснить причины «западногерманского эконо-
мического чуда». Сами немцы объясняют его тем, 
что «мы народ трудолюбивый, трезвый и чест-
ный». Вопрос: можно ли согласиться, что это глав-
ная причина экономического подъема ФРГ? Поче-
му вы так считаете?

В 1966 г. опросы населения ФРГ показали, что 
89% немцев считают свои доходы «достаточны-
ми», 45% полагают, что «зарабатывают даже 
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больше, чем необходимо на жизнь», и лишь 10% 
недовольны своими доходами. Вопросы: 1.  Ре-
зультатом какой политики правительства ФРГ 
стал резкий рост уровня жизни немцев? 2. Что та-
кое социальное рыночное хозяйство? 3.  Кто вы-
двинул и реализовал концепцию «западногерман-
ского экономического чуда»?

В ходе беседы с учащимися формулируются 
главные послевоенные проблемы Германии:

—  разорение страны в результате войны, упа-
док промышленности;

— массовая миграция немцев из стран Восточ-
ной Европы в западную зону оккупации;

— нищета и голод.
Что помогло решить эти проблемы и сотворить 

«экономическое чудо»?
1) демократизация политической системы 

ФРГ;
2) незначительные расходы на военные нужды;
3) наличие трудолюбивой и квалифицирован-

ной рабочей силы;
4) реализация концепции социального рыноч-

ного хозяйства Л. Эрхарда.
Алжирская проблема для Франции была край-

не сложной. Здесь проживало более миллиона 
граждан алжирского происхождения. Они счита-
ли себя подлинными хозяевами страны, а в массо-
вом сознании французов Алжир вообще не вос-
принимался как колония. Еще в конце XIX в. он 
получил статус части национальной территории 
Франции. Однако рост национально-освободи-
тельного движения мусульманского населения 
Алжира приобрел характер гражданской войны. 
Правительство Франции, предоставившее незави-
симость значительной части своих колоний мир-
ным путем, заявило о сохранении военного при-
сутствия в Алжире.

Задание: предположите, какую основную про-
блему пришлось решать Франции после Второй 
мировой войны.
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Британская экономика в 1950—1960-х  гг. по 
темпам развития уступала многим странам Запа-
да. Среднегодовой прирост промышленной про-
дукции составлял в Великобритании лишь 3%, 
в то время как в США — 4%, в ФРГ и Италии — 
по 7,4%, в Португалии — 6,2%, в Испании и Гре-
ции — 7,5%, в Японии — 15,2%. Среди ведущих 
стран Запада Великобритания сохраняла самый 
низкий показатель уровня образования. На рынке 
труда существовал переизбыток малоквалифици-
рованных работников. Задание: на основе этих 
данных определите одну из причин экономическо-
го отставания Великобритании.

В 1950—1960-х  гг. Великобританию часто на-
зывали «больным человеком Европы». Вопросы: 
1.  От каких «болезней» страдала британская эко-
номика? 2.  Как пытались «лечить» эти болезни 
консервативное и лейбористское правительства? 
Удалось ли им это сделать или нет? Почему?

Домашнее задание: § 18. Подготовить сообще-
ния о М.  Л.  Кинге (можно использовать книгу: 
Митрохин Л. Н. Негритянское движение в США: 
идеология и практика. М., 1974). Предваритель-
ное знакомство с § 19.

Урок 19. МАссовые НАродНые 
движеНиЯ 1960-х гг.

виды деятельности учащихся

• характеризовать основные положения Всеоб-
щей декларации прав человека и объяснять, в чем 
заключается их значение для настоящего време-
ни;

• систематизировать материал об обществен-
ных движениях в США, Франции и Италии в 
1960-х гг., опираясь на содержание учебника;
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• раскрывать значение понятий и терминов: 
права человека, расовая дискриминация, сегрега-
ция, массовая культура.

План изучения нового материала

1. Проблема прав человека.
2. Движение против расовой дискриминации 

в США.
3. Новые течения в идеологии и культуре.
4. «Красный май» в Париже.
5. Социальный кризис конца 1960-х гг. и его 

значение.

Средства обучения: учебник, статистические 
данные, исторические документы.

даты

1948  г.  — подписание Всеобщей декларации 
прав человека.

1968 г. — «Красный май» в Париже и массовые 
народные выступления в других странах Запада.

Персоналии: М. Л. Кинг.

Методические приемы организации урока

Вопросы и задания для повторительной бесе-
ды: 1. Какие особенности в развитии стран Запада 
в 1950—1960-х  гг. вы бы выделили? 2.  Чем «об-
щество потребления» отличается от других форм 
индустриального общества? 3.  Сравните послево-
енное развитие ФРГ, Франции и Великобритании. 
4. Что помогло ФРГ осуществить «экономическое 
чудо»? 5. Опираясь на материал параграфа, опре-
делите по две черты послевоенного развития, ко-
торые были характерны для стран Запада (Фран-
ции, ФРГ, Великобритании): 1) страну сотрясали 
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политические кризисы, вызванные социальными 
конфликтами и неудачами, которые терпело пра-
вительство, стремившееся сохранить свои коло-
нии, прежде всего Алжир. В результате слабую 
Четвертую республику сменила Пятая республи-
ка; 2) оккупированная страна с разрушенной эко-
номикой нашла в себе силы отказаться от тотали-
тарного прошлого и совершить «экономическое 
чудо»; 3) после освобождения от гитлеровцев в ос-
лабевшем государстве была провозглашена Чет-
вертая республика; правительство страны часто 
возглавляли социалисты; 4) в конце 1960-х гг. об-
становка в Ольстере накалилась, произошли мас-
совые уличные столкновения между католиками 
и протестантами. Правительство вынуждено бы- 
ло ввести в Ольстер войска, распустить местные 
органы власти, ввести прямое правление; 5)  бла-
годаря созданию социального государства, эта 
страна превратилась в одну из ведущих в эконо-
мическом отношении держав Западной Европы; 
6)  первое послевоенное правительство во главе с 
К.  Эттли, не скрывавшее социалистических це-
лей, национализировало важнейшие отрасли эко-
номики, провело важные социальные реформы в 
области здравоохранения, пенсионного обеспече-
ния, восстановило права профсоюзов.

Содержание параграфа о массовых народных 
движениях в 1960-х гг. в странах Запада неслож-
но для восприятия учащимися. Возможны два ва-
рианта проведения урока по данной теме — само-
стоятельная работа школьников с текстом учебни-
ка или составление развернутого плана ответа об 
основных событиях массовых народных движе-
ний. Учитель организует проверку выполнения 
данной работы, в ходе которой разъясняет вопро-
сы, вызвавшие у школьников затруднения. Если в 
процессе знакомства с материалом параграфа де-
вятиклассники проявят интерес к каким-либо со-
бытиям или вопросам, необходимо организовать 
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коллективное обсуждение интересующих их про-
блем. Итогом работы должен стать ответ на во-
прос: каковы причины и результаты политическо-
го кризиса в странах Запада в 1960-е гг.?

Если учащиеся дома предварительно познако-
мились с содержанием параграфа, то на уроке в 
ходе фронтальной беседы учитель проверяет усво-
ение ими материала о массовых народных движе-
ниях 1960-х гг. в США и Западной Европе.

Изложение материала параграфа не случайно 
начинается с информации о Всеобщей деклара- 
ции прав человека. Привлечь внимание учащихся 
к содержанию этого документа поможет вопрос 1 
к параграфу.

Так как углубленное знакомство с проблемой 
прав человека происходит в курсе обществозна-
ния, на данном уроке внимание учащихся следует 
обратить на основные положения Декларации.

Дополнить и расширить материал учебника по-
может практическая работа с фрагментом из «Все-
общей декларации прав человека» в парах либо по 
вариантам. Группам учащихся предлагаются 
фрагменты из Декларации (выборочно), исполь-
зуя которые они должны ответить на вопросы: 
1.  Какое содержание мы вкладываем в понятие 
права человека? 2.  Почему в демократических 
странах Запада в 1960-х гг. с необычайной силой 
развернулось движение за права человека (граж-
данские права)? Ответы школьников на послед-
ний вопрос станут переходом к теме массовых на-
родных движений в западноевропейских государ-
ствах в конце 1960-х гг.

из всеобщей декларации прав человека 
(10 декабря 1948 г.)

«Принимая во внимание, что признание достоин-
ства, присущего всем членам человеческой семьи, 
и равных и неотъемлемых прав их является основой 
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свободы, справедливости и всеобщего мира; и при-
нимая во внимание, что пренебрежение и презрение 
к правам человека привели к варварским актам, ко-
торые возмущают совесть человечества, и что созда-
ние такого мира, в котором люди будут иметь свобо-
ду слова и убеждений и будут свободны от страха и 
нужды, провозглашая как высокое стремление лю-
дей; и принимая во внимание, что необходимо, чтобы 
права человека охранялись властью закона в целях 
обеспечения того, чтобы человек не был вынужден 
прибегать, в качестве последнего средства, к восста-
нию против тирании и угнетения; и принимая во вни-
мание, что необходимо содействовать развитию дру-
жественных отношений между народами... генераль-
ная ассамблея провозглашает настоящую

вСЕОБЩУЮ ДЕКлаРаЦИЮ ПРав ЧЕлОвЕКа
Ст. 1. все люди рождаются свободными и равны-

ми в своем достоинстве и правах. Они наделены 
разумом и совестью и должны поступать в отноше-
нии друг друга в духе братства.

Ст. 2.  Каждый человек должен обладать всеми 
правами и всеми свободами, провозглашенными 
настоящей Декларацией, без какого бы то ни было 
различия, как то: в отношении расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального проис-
хождения, имущественного, сословного или иного 
положения».

Вопросы и задания к документу: 1. С какой це-
лью ООН приняла Всеобщую декларацию прав че-
ловека? Какое событие мировой истории подтол-
кнуло к юридическому оформлению прав челове-
ка? 2.  Найдите в тексте документа положения, 
которые наиболее точно раскрывают смысл поня-
тия естественные права человека.

Обсуждая со школьниками проблему расовой 
дискриминации и движения афроамериканцев за 
свои права, учитель проводит работу с историче-
скими понятиями сегрегация и дискриминация. 
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Беседа по следующим вопросам: 1. Почему имен-
но на Юге США сложилась система расовой се-
грегации? Обратите внимание на иллюстрацию в 
учебнике «Манифестация белых расистов, угро-
жающих неграм расправой». Вспомните, пред-
ставители какой расистской организации изобра-
жены на иллюстрации. Какие цели и методы ха-
рактерны для этой организации? 2.  В 1957  г., 
чтобы обеспечить возможность посещать сред-
нюю школу для белых чернокожим школьникам, 
президент США Д. Эйзенхауэр был вынужден по-
слать в г. Литтл-Рок (штат Арканзас) 1000 пара-
шютистов. Какие права в отношении негритян-
ского населения, закрепленные Всеобщей декла-
рацией прав человека, нарушались в южных 
штатах? В чем выразились сегрегация и дискри-
минация?

Связь между идеями М. Ганди и лидера борьбы 
против расовой дискриминации М.  Л.  Кинга 
школьникам поможет установить ответ на вопрос: 
как вы полагаете, чьими идеями руководствовал-
ся Кинг, выступив инициатором кампании массо-
вого ненасильственного неповиновения?

Основным моментом третьего пункта плана 
должны стать причины активного участия моло-
дежи в народных движениях. При этом важно  
отметить, что поколению 1960-х  гг. не были зна-
комы проблемы их родителей, переживших Вели-
кую депрессию, массовую безработицу, голод,  
нужду в период Второй мировой войны и после 
нее. «Сытое» поколение выступило против мате-
риальных и духовных ценностей «общества по-
требления». Для него было важнее не материаль-
ное благополучие родителей, а проблема свободы, 
ликвидации опеки государства над обществом. 
Причем формы протеста и проявления свободы 
часто носили антиобщественный характер. Моло-
дое поколение «благополучной и процветающей» 
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Америки пристрастилось к наркотикам, алкого-
лю, началась сексуальная революция, взорвав-
шая устои традиционной семьи. Родители и дети 
перестали понимать друг друга, по стране бродили 
длинноволосые и неопрятные хиппи, пугавшие 
добропорядочных граждан.

В качестве закрепления материала учитель 
предлагает девятиклассникам ответить на вопро-
сы: 1.  Как вы думаете, почему в «обществе по - 
требления» возник протест молодежи против  
существующих порядков? 2.  Почему идеология 
протеста молодежи 1960-х гг. часто имела левый, 
радикальный характер? Задание 3 к параграфу 
позволит учащимся более подробно познакомить-
ся с идеологией протеста молодежных движений 
на примере анализа взглядов одного из идеоло-
гов  — Г.  Маркузе. Можно предложить школьни-
кам следующее задание и вопросы: 1. Известный 
психолог Э. Фромм писал:

«Неограниченное удовлетворение всех желаний 
не способствует благоденствию, оно не может быть 
путем к счастью... Мечте о том, чтобы быть незави-
симыми хозяевами собственных жизней, пришел ко-
нец, когда мы начали сознавать, что стали винтиками 
бюрократической машины и нашими мыслями, чув-
ствами и вкусами манипулируют правительство, ин-
дустрия и находящиеся под их контролем средства 
массовой информации».

Используя приведенное высказывание, сформу-
лируйте основные причины молодежных движе-
ний в странах Запада 1960-х гг. 2. Против чего вы-
ступали их участники? 3. Какая связь существует 
между формированием «общества потребления» и 
широкой волной протеста, захлестнувшей страны 
Запада?

События «Красного мая» во Франции доступно 
изложены в учебнике, поэтому в ходе беседы целе-
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сообразно сосредоточить внимание на главной 
причине массового движения протеста, которое 
охватило не только студентов, но и значительную 
часть населения страны. Вопросы и задания: 
1. Вспомните, какова сущность политического ре-
жима Пятой республики во Франции, сложивше-
гося при Ш. де Голле. 2. Почему бунты парижских 
студентов поддержали рабочие Франции? Какие 
требования они выдвигали? 3.  Как вы думаете, 
почему в учебнике выступления студентов харак-
теризуются как бунт?

Основной вывод, который могут сделать школь-
ники: во Франции возник протест против автори-
тарного режима и шла борьба за демократизацию 
страны.

Разбирая последний пункт плана, необходимо 
сказать о том, что народные движения 1960-х гг. 
и их последствия стали этапом формирования ак-
тивного гражданского общества в странах Запада. 
Следует напомнить учащимся о сущности и основ-
ных чертах гражданского общества.

На заключительном этапе урока целесообразно 
задать ученикам вопрос: в какой степени социаль-
ные движения протеста влияли на внутреннюю 
политику государств Запада? Если учитель сочтет 
необходимым продолжить работу по закреплению 
материала, то рекомендуется воспользоваться за-
данием 2 к параграфу.

Домашнее задание: § 19. Вопросы 1—3 к пара-
графу. Целесообразно поручить двум ученикам 
подготовить краткие сообщения о лидерах нео-
консерватизма М.  Тэтчер и Р.  Рейгане (рекомен-
дуемая литература: Попов В. И. Маргарет Тэтчер: 
Человек и политик. М., 1991; Перегудов  С.  П.  
Тэтчер и тэтчеризм. М., 1996; Рейган  Р. Жизнь 
по-американски. М., 1992).
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Урок 20. иЗМеНеНиЯ в жиЗНи 
сТрАН ЗАПАдА во вТороЙ  
ПоловиНе XX — НАчАле XXI в.

виды деятельности учащихся

• характеризовать сущность и перечислять ос-
новные признаки информационного общества, ис-
пользуя текст учебника и материалы СМИ;

• объяснять, почему кризис социального госу-
дарства вызвал приход к власти неоконсерваторов 
в странах Запада;

• давать характеристику государственным ли-
дерам современной Европы;

• определять тенденции экономического и по-
литического развития стран Запада на рубеже 
XX—XXI вв.;

• рассказывать о плюсах и минусах европей-
ской интеграции;

• объяснять значение понятий и терминов: на-
учно-техническая революция, энергетический 
кризис, экологический кризис, импичмент, дефи-
цит государственного бюджета, инфляция, нео-
консервативная политика, неоглобализм.

План изучения нового материала

1. Информационная революция.
2. Энергетический и экологический кризисы.
3. Изменение социальной структуры стран За-

пада.
4. Демократизация стран Запада и терроризм.
5. Неоконсерваторы и неоглобализм.
6. Страны Запада на рубеже XX—XXI вв.

Средства обучения: учебник, схемы «Постин-
дустриальное общество в конце XX в.»,  «Полити-
ка государства благосостояния и «неоконсерва-
тивная волна в странах Запада», таблица «Демо-
кратизация в странах Запада».
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даты

1973—1975 гг. — энергетический и экономиче-
ский кризисы в странах Запада.

1979—1990 гг.  — деятельность правительства 
М. Тэтчер.

1999—2002 гг. — введение евро.

Персоналии: Р. Никсон, М. Тэтчер, Р. Рейган, 
Б. Обама.

Методические приемы организации урока

Вопросы и задания для повторительной бесе-
ды: 1.  В чем проявился социальный кризис  
1960-х гг. в США и Франции? 2. Как вы думаете, 
почему самым активным участником событий 
«бурных шестидесятых» была молодежь? Против 
чего она протестовала? За что боролась? 3. Оцени-
те итоги массовых общественных движений в 
странах Запада в конце 1960-х гг. 4. Расположите 
события в хронологической последовательности:

А) Карибский кризис;
Б) создание НАТО;
В) Совещание по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе (Хельсинки).
5. Напишите понятие или термин, которому соот-
ветствует определение:

Состояние, при котором сверхдержавы облада-
ют сравнимыми потенциалами ядерного оружия, 
называется ...
6. Какие три положения из перечисленных ниже 
характерны для государства благосостояния: 

1) преобладание государственной собственно-
сти в экономике;

2) массовое потребление;
3) государственная система социального обе-

спечения;
4) смешанная экономика;
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5) невмешательство государства в вопросы со-
циальной политики;

6) снижение уровня жизни беднейших слоев 
населения?

В материале параграфа рассматриваются не-
сколько связанных между собой, но в то же время 
самостоятельных проблем. Поэтому работу целе-
сообразно организовать непосредственно на уроке 
под руководством учителя в процессе объяснения 
темы урока.

После прочтения пункта «Информационная ре-
волюция» ученики должны назвать достижения 
информационной революции, которыми они поль-
зуются. Вопрос: почему научно-техническая рево-
люция 1970—1990-х  гг. получила название ин-
формационной?

Раскрыть сущность и определить черты инфор-
мационной революции рубежа XX—XXI вв. помо-
жет ее сравнение с технической революцией нача-
ла XX в. Учащихся необходимо подвести к выводу 
о том, что расширение научных исследований в 
сочетании с автоматизацией производства ведет к 
резкому повышению производительности труда, 
росту эффективности производства. В современ-
ных условиях решающим фактором становится 
отслеживание и оперативное распространение но-
вой информации.

Материал второго пункта плана не должен вы-
звать у учащихся серьезных проблем. Об экологи-
ческих проблемах им известно, поэтому изучение 
данного вопроса целесообразно построить в форме 
проблемной беседы. В процессе работы следует 
опереться на межпредметные связи с курсами 
биологии, химии, географии. Необходимо обра-
тить внимание девятиклассников на социальные 
причины экологического кризиса. Ответ на во-
прос 2 к параграфу они найдут в пункте «Энерге-
тический и экологический кризисы». Данная про-
блема имеет и воспитательное значение. Вопрос: 
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каким образом каждый человек может воздей-
ствовать на улучшение экологической ситуации? 
Обсуждение ответов поможет обратить внимание 
учащихся на существование в мире «экологиче-
ских общин» и дать собственную оценку сложив-
шейся ситуации.

Сложным для девятиклассников может стать 
материал об изменении социальной структуры 
стран Запада. Более осознанно воспринять дан-
ную информацию поможет решение познаватель-
ных заданий в процессе эвристической беседы по 
вопросам: 1.  Проанализируйте следующие дан-
ные. В США за период 1950—1985  гг. доля лиц, 
занятых в производстве промышленных товаров, 
снизилась с 41% до 25%, при этом доля промыш-
ленного производства не сократилась. В середине 
1980-х гг. в США 54% занятых относились к кате-
гории информационных работников (обработка и 
создание новой информации). Какие выводы вы 
можете сделать на основе этих данных? 2. Чем от-
личаются по своему положению в экономике «бе-
лые воротнички» от «синих воротничков»? 3. Ка-
кими качествами должен обладать современный 
работник, чтобы не пополнить ряды безработных?

Закрепить материал о постиндустриальном об-
ществе, которое сформировалось в США и ряде 
стран Западной Европы в конце XX  в., поможет 
его обобщающая характеристика на основе изме-
нений социальной структуры стран Запада.

Постиндустриальное общество в конце XX в.

Решающее значение науки и образования,  
творческий характер труда

Преобладание сферы обслуживания  
и информатики
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Высвобождение значительной части рабочей силы 
из сферы материального производства

Рост численности «белых воротничков»  
(инженерно-технических работников)

Значительное влияние среднего класса  
в обществе

Вывод о возрастании и значительном влиянии 
среднего класса в западноевропейском обществе в 
результате научно-технической революции станет 
переходом к знакомству девятиклассников с при-
чинами и процессами демократизации в странах 
Запада в этот период. Вопросы: 1. Как вы думаете, 
какова связь между информационной революци-
ей и ростом влияния средних слоев на демократи-
зацию стран Запада? 2.  Почему именно средние 
слои западного общества были заинтересованы в 
соблюдении прав человека и норм закона?

В процессе коллективного обсуждения ответов 
на вопросы актуализируется знание учениками 
сущности процесса, знакомого им по теме «Стра-
ны Запада в 1920-х гг.», — возникновение массо-
вого общества. Девятиклассники должны рас-
крыть суть демократизации в странах Запада в 
1970-е гг., отметив, что в условиях информацион-
ной революции, решающего значения науки и об-
разования, творческого характера труда резко 
возрос уровень образования значительной части 
населения западноевропейского общества и вме-
сте с ним способность людей разбираться в вопро-
сах политики и отстаивать с ее помощью свои ин-
тересы.
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Процесс демократизации стран Запада раскры-
вается на основе беседы с элементами самостоя-
тельной работы школьников с текстом пункта 
«Демократизация стран Запада и терроризм». 
Причины демократизации рассматриваются на 
примере США, Греции, Португалии, Испании и 
Франции. Целесообразно в ходе работы составить 
обобщающую таблицу.

Демократизация в странах Запада

событие  
или явление

страна  
(или страны) результаты

«Уотергейт-
ское дело»

США Президент 
Р. Никсон под 
угрозой им-
пичмента отка-
зался от вла-
сти. Скандал 
заставил чи-
новников в 
большей степе-
ни соблюдать 
законы

«Революция 
красных гвоз-
дик»

Греция, Пор-
тугалия, Испа-
ния

Свержение ав-
торитарных 
режимов и на-
чало демокра-
тических пре-
образований

Еврокомму-
низм

Франция Участие уме-
ренных комму-
нистов в пра-
вительстве со-
циалиста 
Ф. Миттерана

Наиболее сложным для восприятия девя-
тиклассниками является пункт плана о неокон-
серваторах и неоглобализме. Расширить и углу-
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бить представления учащихся об этих явлениях, 
более осознанно воспринять материал темы помо-
гут познавательные задания.

Изучение материала пункта целесообразно на-
чать с сопоставления политики государства благо-
состояния и политики неоконсервативной волны 
(в виде схемы).

Политика государства благосостояния  
и неоконсервативная волна в странах Запада

Государство  
благосостояния

Неоконсерватизм 
 (монетаризм)

Экономическая  
теория Дж. Кейнса

Экономическая  
теория М. Фридмана

Главное —  
потребление

Главное —  
производство

• поддержка потреби-
теля;
• увеличение потреби-
тельского спроса за 
счет государственных 
социальных про-
грамм; 
• гибкая налоговая  
политика государства 
за счет роста налого-
обложения имущих 
слоев; 
• рост государствен-
ных расходов;
• дефицитное финан-
сирование, инфляция

• поддержка произво-
дителя;
• стимулирование 
частного предприни-
мательства, свобод-
ного рынка;
• сокращение налогов 
на прибыль;
• строгая экономия 
государ ственных 
средств. Государство 
оказывает поддержку 
только тем, кто в ней 
реально нуждается;
• бездефицитный бюд-
жет, недопущение ин-
фляции
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Далее учитель предлагает школьникам рас-
крыть причинно-следственные связи между эко-
номическим кризисом 1979—1980  гг. и преобра-
зованиями неоконсерваторов в Великобритании, 
США, ФРГ.

Один из идеологов британского неоконсерва-
тизма К. Джозеф усматривал корень проблем ан-
глийского общества в настойчивых попытках всех 
послевоенных правительств «делать все больше 
и больше для все большего и большего числа лю-
дей». «Отец» западногерманского «экономическо-
го чуда» Л. Эрхард отмечал:

«все новые и новые группы требуют от народного 
хозяйства больше, чем оно в состоянии дать. все 
достигнутые таким путем успехи обманчивы, это  — 
пирровы победы. Каждый гражданин платит за них 
в виде повышения цен».

Задание: сравните эти два мнения и сделайте 
выводы о причинах кризиса политики государ-
ственного регулирования экономики в развитых 
странах. 

Премьер-министру Великобритании М.  Тэтчер 
принадлежат знаменитые высказывания: «Бес-
платный сыр бывает только в мышеловке» и «Не-
обходимо отказаться от практики поддержки хро-
мых уток» (о промышленной политике правитель-
ства). Вопросы: 1.  Как вы думаете, какой смысл 
вкладывала «железная леди» в эти выражения? 
Почему они стали символом социальной и эконо-
мической политики неоконсерваторов в Велико-
британии? 2.  Согласился бы президент США 
Р.  Рейган с высказываниями М.  Тэтчер? Почему 
вы так считаете?

В 1980  г. парламентом Великобритании был 
принят закон об образовании, согласно которому 
расширялись права родителей по контролю над 
учебным процессом, гражданам предоставлялась 
полная информация об образовательных учрежде-
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ниях. Расширялась практика оплаты обучения 
в государственных школах. М. Тэтчер отстаивала 
разноуровневую модель образования, учитываю-
щую потребности, способности и возможности 
каждого учащегося. Она считала необходимым 
развитие элитарных частных учебных заведений. 
Вопрос: каким образом данная реформа неокон-
серваторов учитывала идеологию консерватиз-
ма? Для ответа необходимо вспомнить основные 
положения консервативной идеологии. Можно 
напомнить девятиклассникам, что консерваторы 
считали естественным неравенство людей, а сле-
довательно, необходимым наличие в обществе 
иерархии и элиты.

Во второй половине 1980-х гг. доходы англичан 
росли примерно на 5% в год. В этот период уже 
64% семей имели собственные дома, 70% — авто-
мобили, более половины семей имели возмож-
ность обучать своих детей в платных учебных за-
ведениях, которые обеспечивали более высокий 
уровень образования. И это при том, что резко со-
кратилось государственное финансирование соци-
альных программ (государственное жилищное 
строительство, медицина, образование, выплата 
различных пособий). Вопрос: как вы думаете, по-
чему при ослаблении государственной поддержки 
населения возрос уровень жизни большинства ан-
гличан? Аргументируйте свой ответ.

Неоконсерваторы в США и Великобритании на-
стойчиво проводили политику создания «обще-
ства собственников» в противовес политике госу-
дарства благоденствия. Вопросы: 1.  Какие меро-
приятия они осуществляли, чтобы добиться цели? 
2.  Удалось ли им создать «общество собственни-
ков»? Если да, то приведите примеры.

Обобщить материал, связанный с неоконсерва-
тивной волной в развитых странах в 1970— 
1980-х гг., определив характерные черты неокон-
серватизма, поможет задание: что из названного 



206

относилось к неоконсервативной политике? Ука-
жите три положения из шести предложенных:

1) стимулирование государством платежеспо-
собного спроса;

2) стимулирование частного предприниматель-
ства;

3) увеличение национализированного сектора 
экономики;

4) выделение значительных средств на социаль-
ные программы;

5) снижение налогов на предпринимателей;
6) проведение монетаристской политики.
Для того чтобы школьники поняли суть глоба-

лизации как явления, которое охватывает весь 
земной шар, и уяснили, почему в конце XX в. на-
ступила эпоха новой глобализации, им можно на-
помнить, что в истории человечества первые про-
явления глобализации можно найти в эпохе Ан-
тичности (Римская империя). Следующий тип 
глобализации связан с Великими географически-
ми открытиями и образованием колониальных 
империй. Современная глобализация основана на 
экономической и информационной взаимозависи-
мости стран мира. Неоглобализм имеет противо-
речивый характер — положение человека зависит 
не столько от решений национальных прави-
тельств, сколько от действий других государств, 
политики мировых финансовых центров и безлич-
ных сил мирового рынка, возрастает значение 
проблем, решение которых требует усилий мно-
гих государств.

Достижения и проблемы в развитии стран За-
пада на рубеже XX—XXI  вв. лучше раскрыть на 
основе беседы, обратив внимание школьников на 
главное явление западноевропейского общества — 
интеграционный процесс и создание единой поли-
тической и экономической системы  — Европей-
ского союза. Отметив, что после распада СССР За-
падная Европа в меньшей степени была заинтере-
сована в тесном союзе с США, учитель подводит 
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учащихся к выводу об ускорении процесса инте-
грации. В 1992  г. ФРГ, Великобритания, Фран-
ция, Италия, Испания, Португалия, Бельгия, Ни-
дерланды, Люксембург, Дания, Греция и Ирлан-
дия заключили Маастрихтский договор об образо-
вании Европейского союза (ЕС). В 1994  г. в ЕС 
вступили Швеция, Финляндия и Австрия. На тер-
ритории ЕС устанавливаются свободное движение 
рабочей силы и капиталов, общие социальные 
стандарты и гарантии. По Шенгенскому соглаше-
нию (вступило в силу в 1995  г.) граждане стран  
ЕС свободно передвигаются по территории союза. 
В  2002  г. единая валюта  — евро  — заменила на- 
циональные валюты большинства стран Европей-
ского союза.

Еще одним вариантом организации познава-
тельной деятельности учащихся на уроке может 
стать лабораторно-практическая работа по груп-
пам с элементами игры. Изучение основных во-
просов темы можно также провести в дискуссион-
ной форме с опорой на материал параграфа. Класс 
делится на 6 групп по 4—5 человек. Каждой паре 
групп предлагается задание: охарактеризовать 
одну из проблем развития стран Запада во второй 
половине XX — начале XXI в. Одна группа в паре 
играет роль «оптимистов», а другая — «пессими-
стов». Ученики в процессе работы с текстом учеб-
ника отбирают материал с позиции, отведенной 
им по роли.

Задание для первой и второй групп состоит  
в том, чтобы в ходе знакомства с содержанием 
пунктов «Информационная революция» и «Энер-
гетический и экологический кризисы» отобрать 
аргументы, отражающие положительные или от-
рицательные проявления информационных тех-
нологий, их роль в решении энергетического и 
экологического кризисов.

Задание для третьей и четвертой групп (пункты 
«Изменение социальной структуры стран Запада» 



и «Демократизация стран Запада и терроризм»): 
найти противоречия в социальном и политиче-
ском развитии стран Запада, перечислить дости-
жения демократизации и угрозы терроризма.

Задание для пятой и шестой групп (пункты 
«Неоконсерватизм и неоглобализм» и «Страны 
Запада на рубеже XX—XXI вв.»): определить про-
явление кризиса социального государства и про-
тиворечия неоконсервативной политики, неогло-
бализма, назвать проблемы, с которыми столкну-
лись страны Запада на рубеже XX—XXI вв.

После подготовительного этапа (15 мин) заслу-
шивается выступление представителей одной из 
групп («оптимисты»), участники второй группы 
(«пессимисты») выступают в качестве оппонен-
тов. Далее проводится обобщение материала ка-
ждой парой групп. В конце урока подводятся ито-
ги работы девятиклассников, дается обобщающая 
характеристика изменений в жизни стран Запада 
во второй половине XX — начале XXI в.

Домашнее задание: § 20.
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г л а в а  

сТрАНы  
соЦиАлисТическоГо 
блокА в 1950—1980-х гг. 
ПУТи иХ рАЗвиТиЯ  
НА рУбеже XX—XXI вв.

Уроки 21—22. досТижеНиЯ  
и криЗисы коММУНисТическиХ 
режиМов в сТрАНАХ восТочНоЙ 
евроПы и АЗии

виды деятельности учащихся

• характеризовать основные этапы развития 
восточноевропейских стран в 1950—1980-х гг.;

• составлять обзор развития стран Азии во вто-
рой половине XX — начале XXI в., используя ин-
формацию учебника, материалы периодической 
печати и телевидения, интернет-ресурсы;

• раскрывать значение понятий и терминов: 
диссидент, «доктрина Брежнева», политика 
«большого скачка».

План изучения нового материала

1. «Реальный социализм».
2. Кризисы в Польше, Венгрии и Чехослова-

кии.
3. Югославский социализм.
4. Китай во второй половине XX в.
5. Коммунистические режимы в Северной Ко-

рее и Кампучии.

Средства обучения: учебник, карта «Европа 
после Второй мировой войны», таблица «Кризисы 
«реального социализма».

7
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даты

1956 г.  — подавление антикоммунистического 
восстания в Венгрии.

1968 г.— «Пражская весна» и оккупация Че-
хословакии. 

1958—1959 гг. — «большой скачок» в Китае.
1966—1969 гг.  — «культурная революция» в 

Китае.
1978 г. — начало рыночных реформ Дэн Сяопи-

на.

Персоналии: И. Надь, А. Дубчек, Дэн Сяопин, 
Пол Пот.

Методические приемы организации урока

Урок охватывает содержание двух параграфов 
учебника и рассчитан на 2 ч. Первый урок целесо-
образно посвятить изучению первых трех пунктов 
плана. На втором  — рассмотреть процессы, свя-
занные с коммунистическими режимами в Азии, 
уделив основное внимание Китаю. С одной сторо-
ны, такая схема не приведет к перегрузке уча-
щихся, а с другой — позволит сформировать у них 
более четкое представление о данном периоде Но-
вейшей истории.

В начале урока учащимся необходимо вспом-
нить уже знакомый им по теме «Начало «холод-
ной войны» материал о возникновении коммуни-
стических режимов в Восточной Европе. Изучение 
нового материала целесообразно провести в форме 
школьной лекции с элементами беседы. В основе 
лекции  — материал §  21. Учитель может доба-
вить, или, наоборот, пропустить некоторый фак-
тический материал. С целью активизации вни- 
мания и познавательной деятельности учащихся  
целесообразно дать им задание в ходе лекции со-
ставить развернутый план по вопросам урока.
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Материал для школьной лекции
Договоренности, достигнутые И. В. Сталиным, 

Ф.  Рузвельтом и У. Черчиллем еще в ходе войны 
на Крымской конференции, подразумевали раз-
дел Европы на сферы влияния. Польша, Чехосло-
вакия, Венгрия, Болгария, Румыния, Югославия 
и Албания вошли в «зону ответственности» СССР. 
Однако формирование в Восточной Европе просо-
ветского блока после Второй мировой войны про-
исходило не столь быстро, как кажется на первый 
взгляд. В течение двух послевоенных лет руковод-
ство СССР стремилось следовать курсу на поддер-
жание демократических преобразований во всех 
странах, освобожденных от фашистов.

Задания: 1. Пользуясь картой «Европа после 
Второй мировой войны», определите, чем объяс-
няется стремление СССР расширить после войны 
сферу своего влияния на страны Восточной Евро-
пы. 2. Вспомните, какие послевоенные события 
ускорили процесс формирования коммунистиче-
ских режимов в странах Восточной Европы.

Гибкая политика сталинского руководства в от-
ношении стран Восточной Европы проявилась и в 
обосновании концепции «демократии нового ти-
па» или «народной демократии» — общественно-
го строя, который сочетает социальную справед-
ливость, парламентскую демократию и свободу 
личности. Согласитесь, для тоталитарного режи-
ма такая уступка весьма необычна. Эти идеи дей-
ствительно были очень популярны в странах Вос-
точной Европы. Однако в 1947 г. в результате обо-
стрения отношений между бывшими союзниками 
по Антигитлеровской коалиции и провозглаше-
ния «доктрины Трумэна» по противостоянию 
коммунистической угрозе началась открытая 
борьба сверхдержав за влияние в любой точке зем-
ного шара. Начало «холодной войны» в первую 
очередь отразилось на судьбе стран Восточной  
Европы.
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При поддержке СССР на выборах в странах Вос-
точной Европы победу одержали коалиции с уча-
стием коммунистов. Исключением стали Югосла-
вия и Албания, где на волне освободительного 
движения в годы войны коммунисты пришли к 
власти сразу после ее окончания. В 1947 г. с помо-
щью советских органов государственной безопас-
ности коммунисты поставили правительства этих 
стран под свой контроль. Между СССР и Югосла-
вией возникли разногласия. Причиной политиче-
ского конфликта стала излишняя агрессивность 
югославского руководства, которая создавала для 
СССР опасность столкновения с США. Поводом к 
разрыву послужило стремление югославского ли-
дера И.  Б.  Тито ввести войска в Албанию, вклю-
чив ее в состав Югославии, и создать балканскую 
федерацию, объединившись с Болгарией. Эти дей-
ствия могли привести к военному конфликту с 
США и ее союзниками по НАТО. Сталин в жест-
кой форме отверг инициативы Тито. Давление, 
которое Москва оказывала на «югославских това-
рищей», еще более усугубило конфликт.

В условиях усиления «холодной войны» в 
1949—1952 гг. по странам Восточной Европы про-
катилась волна репрессий, в результате которых к 
власти пришли сталинисты  — сторонники совет-
ской модели социализма. В этот же период в Вос-
точной Европе начался процесс индустриализа-
ции и коллективизации, массовой национализа-
ции банков и промышленности. СССР через СЭВ 
предоставлял экономическую помощь своим со-
юзникам. Модернизация шла успешно: из аграр-
ных и аграрно-индустриальных страны Восточ-
ной Европы превратились в индустриально-аграр-
ные. Однако средств на проведение социальной 
политики, повышение уровня жизни населения 
недоставало. Это привело к кризисам и всплеску 
выступлений против коммунистических режимов 
в ряде стран.
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Перенос советской модели социализма на дру-
гие страны был искусственным и мог осущест-
вляться только с помощью военно-политического 
давления.

При необходимости можно обратить внимание 
учащихся на решающую роль в волне репрессий 
операции ЦРУ США «Расщепляющий фактор». 
Руководитель ЦРУ А.  Даллес считал, что приход 
к власти сталинистов приведет к нестабильности в 
странах Восточной Европы и впоследствии создаст 
условия для уничтожения коммунистических ре-
жимов. С этой целью СССР была подброшена дез- 
информация о якобы широком антисоветском за-
говоре в коммунистических правительствах вос-
точноевропейских стран. В результате репрессий 
были уничтожены коммунисты — сторонники де-
мократических принципов построения социализ-
ма с учетом национальных особенностей.

Для изложения последовательности событий в 
Польше, Венгрии и Чехословакии используется 
материал параграфа. Работу с учебником можно 
организовать по-разному. Возможно продолжение 
школьной лекции, в ходе которой учащиеся со-
ставляют сравнительную таблицу, или самостоя-
тельная работа по группам с текстом (страновед-
ческий подход).

Задание: найдите в приведенном списке выво-
ды, которые можно сделать на основании сравни-
тельной таблицы «Кризисы «реального социализ-
ма». Укажите два вывода из пяти предложенных:

1) все социально-политические кризисы в соци-
алистических странах Восточной Европы прохо-
дили в форме вооруженного восстания против 
просоветских режимов;

2) в результате политических кризисов Польша 
и Венгрия вышли из состава СЭВ и ОВД;

3) в странах Восточной Европы воспроизводи-
лась советская модель тоталитарного режима и 
экономики, которая стала причиной острых соци-
ально-политических кризисов;
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4) только в Чехословакии социально-полити-
ческий кризис 1968 г. завершился либерализаци-
ей общественной жизни страны;

5) коммунистические режимы сохранялись 
благодаря вмешательству СССР во внутренние де-
ла своих восточноевропейских союзников («док-
трина Брежнева»).

Помимо выполнения данного задания целесо-
образно организовать работу школьников с доку-
ментами на основе дополнительных вопросов о 
восприятии и оценках этих событий руководством 
СССР. Задание: сравните обстановку и условия 
ввода советских войск в Венгрию в 1956 г. и воо-
руженную акцию стран Варшавского договора 
против Чехословакии в 1968 г.

Следует обратить внимание школьников, что с 
приходом к власти в СССР Л.  И.  Брежнева в на-
шей стране и странах социалистического лагеря 
начался период «застоя». «Застой»  — это прио-
становка реформ, отказ от поиска новых решений 
назревших проблем. Механизм «застоя» оказался 
одинаков для всех стран социалистического бло-
ка. Символом насильственного единства социали-
стического лагеря стало оформление в 1968 г. 
«доктрины Брежнева», или «доктрины ограни-
ченного суверенитета». Ее сущность заключалась 
в праве СССР на вмешательство во внутренние де-
ла соцстран во имя сохранения социалистическо-
го строя и «социалистического содружества». Во-
просы: 1.  Какое событие послужило поводом к 
оформлению «доктрины Брежнева»? 2. Какие ме-
тоды предполагало применение этой доктрины?

Остановить нарастание кризиса в странах соци-
алистического блока даже силовыми методами 
оказалось невозможно. Прологом приближающе-
гося краха коммунистических режимов в Восточ-
ной Европе стали события в Польше. Вопросы: 
1.  Что послужило поводом и причиной массовых 
выступлений рабочих в 1976 г.? 2. Почему незави-
симый профсоюз «Солидарность», помимо эконо-
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мических требований, выдвинул политическое — 
проведение свободных выборов? 3. Почему ПОРП 
не решилась принять это требование? К каким по-
следствиям оно могло привести?

Далее учащиеся с помощью учителя в схеме 
обобщают данные об особенностях социализма в 
Югославии.

Югославская модель социализма

Отказ от форсированных темпов  
индустриализации

Передача собственности предприятий  
в руки трудовых коллективов

Сохранение частных хозяйств в аграрном секторе

Частное предпринимательство  
в сфере обслуживания и торговли

Отсутствие твердых плановых заданий

Ориентация экономики и внешней  
политики на страны Запада

Рыночный социализм и самоуправление

Задание: проанализируйте взаимосвязь между 
процессами, происходившими в Советском Союзе 
и в странах «реального социализма». Какую роль 
сыграл XX съезд КПСС в развенчании культа лич-
ности И. В. Сталина?

Завершая тему, учащиеся с помощью учителя 
формулируют следующие выводы:
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— после Второй мировой войны в государствах 
Восточной Европы к власти пришли коммунисти-
ческие правительства, опиравшиеся в своей дея-
тельности на СССР;

— почти повсеместно захват власти компартия-
ми был осуществлен без вооруженного насилия, 
при видимом сохранении демократических про-
цедур;

— в Восточной Европе воспроизводилась совет-
ская модель тоталитарного режима и экономики, 
которая стала причиной острых социально-поли-
тических кризисов;

—  единственным восточноевропейским госу-
дарством, оказавшимся после войны вне сферы 
влияния СССР, была Югославия, где сложилась 
собственная модель социализма;

— власть коммунистических режимов сохраня-
лась благодаря вмешательству СССР во внутрен-
ние дела своих восточноевропейских союзников 
(«доктрина Брежнева»).

Закрепление знаний проводится в конце урока 
в процессе фронтальной беседы по вопросам и за-
даниям: 1.  Что послужило причиной кризисных 
явлений в странах Восточной Европы? 2.  Какова 
связь между внутриполитическими изменениями 
в СССР и политическими процессами в социали-
стических странах? 3. Почему коммунистическим 
режимам не удалось провести реформы по демо-
кратизации общества и экономики? 4. Установите 
соответствие между характеристиками политиче-
ской деятельности и именами лидеров социали-
стических стран.

Характеристика  
политической  
деятельности

Лидеры  
социалистических 
стран

А) лидер «Солидарности» — 
федерации рабочих союзов, 
в 1990 г. одержал победу на 
внеочередных президент -

1) И. Надь
2) В. Ульбрихт
3) А. Дубчек
4) Л. Валенса
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ских выборах. На посту 
президента поддерживал 
курс на рыночные реформы 
и создание системы силь-
ной президентской власти
Б) инициировал ряд преоб-
разований, направленных 
на существенную либера-
лизацию и демократиза-
цию существующего режи-
ма. Этот период развития 
Чехословакии вошел в 
историю под названием 
«Пражская весна»; после 
ввода в Чехословакию  
войск стран Варшавского 
договора 21 августа 1968 г. 
был отстранен от руковод-
ства страной
В) провозглашенный им 
курс на строительство со-
циализма по советскому об-
разцу вызвал всеобщее не-
довольство в стране и стал 
причиной восстания в июне 
1953  г., подавленного со-
ветскими войсками
Г)  после смещения с поста 
председателя Совета мини-
стров Венгрии стал одним 
из лидеров антисталинской 
оппозиции в стране. Во вре-
мя восстания 1956 г. в знак 
протеста против ввода со-
ветских войск объявил о 
выходе Венгрии из Органи-
зации Варшавского догово-
ра и обратился в ООН с 
просьбой о защите сувере-
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нитета страны. Казнен по 
обвинению в антигосудар-
ственном заговоре и измене 
родине, в 1989 г. посмертно 
реабилитирован

Поскольку материал § 22 не представляет боль-
ших трудностей для учащихся, целесообразно за-
дать его на дом для самостоятельного изучения.

Если § 22 был прочитан дома, на уроке обсуж-
даются наиболее важные проблемы, а также те 
фрагменты, которые вызвали у школьников за-
труднения.

В процессе эвристической беседы и рассказа 
учителя рассматриваются особенности строитель-
ства социализма в Азии (в основном на примере 
Китая). Необходимо, чтобы школьники вспомни-
ли о революционных событиях в Китае накануне 
Второй мировой войны и результатах граждан-
ской войны между Гоминьданом (во главе с Чан 
Кайши) и КПК (во главе с Мао Цзэдуном). Повто-
рение изученного материала необходимо для по-
нимания учащимися подоплеки событий, проис-
ходивших в Китае в период «большого скачка».  
В случае затруднений обращаем внимание девя-
тиклассников на карту «Революция в Китае» (см. 
§  7) и карту «Страны Восточной Азии во второй 
половине XX в.» (см. § 16). Ответ на вопрос: поче-
му отношения Китая и СССР, характеризовавши-
еся лозунгом «Русский с китайцем  — братья на-
век», сменились конфронтацией? — позволит 
сконцентрировать внимание на причинах разры-
ва между двумя державами.

В период «большого скачка» каждый китаец 
должен был участвовать во всенародной «битве за 
сталь». По всей стране  — в деревнях, дворах ин-
ститутов, школ, больниц, театров, учреждений, в 
городских кварталах рядом с современными заво-
дами — были сооружены сотни тысяч примитив-
ных чугунолитейных и сталеплавильных печей 
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(90% из них — в сельских коммунах). Чтобы вы-
полнить решения партии и Мао Цзэдуна по увели-
чению производства металла, переплавлялась да-
же домашняя утварь. Однако качество продукции 
из кустарных печей было чрезвычайно низким. 
Вопросы: 1.  Почему это мероприятие привело 
к  краху китайской экономики, возник голод 
в стране? 2. Чем принципиально отличалась инду-
стриализация в СССР в 1930-х  гг. и в Китае в  
1950-х гг.? Что было общего? 3. С какими событи-
ями связана провозглашенная Китаем политика 
«опоры на собственные силы»?

В период «культурной революции» занятия в 
школах и вузах были прекращены, создавались 
отряды «красных охранников» (хунвэйбинов), на-
чались преследования интеллигенции. Профессо-
ров, школьных учителей, деятелей культуры и ис-
кусства, а затем видных партийных и государ-
ственных работников выводили на «суд масс» 
в  шутовских колпаках. Начался разгром партий-
ных и государственных учреждений, профсоюзов. 
По существу, хунвэйбины были поставлены над 
партией. Наряду с отрядами хунвэйбинов были ор-
ганизованы отряды цзаофаней («бунтовщиков»), 
в которые вовлекались молодые рабочие и учащие-
ся. Вопросы и задания: 1. Какую цель преследовал 
Мао Цзэдун, развернув в стране «культурную ре-
волюцию»? 2. Почему была сделана ставка на мо-
лодежь? 3.  Сравните преобразования, проводив-
шиеся в Китае до 1958  г., с мероприятиями в  
СССР. Какому периоду истории СССР они соответ-
ствуют? 4. Почему председатель Мао отказался от 
умеренных темпов развития промышленности? 
5. Вспомните, какие черты были характерны для 
политики «военного коммунизма» в Советской 
России. В связи с чем она была введена? Почему 
эта политика получила название «военный комму-
низм»? 6.  Сравните проявления политики «воен-
ного коммунизма» в Советской России и ситуацию 
в Китае в 1958—1959 гг. 7. Почему политика Мао 
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Цзэдуна получила название «большого скачка»? 
К чему, по мнению «великого кормчего», должен 
был привести этот скачок? 8. Как вы думаете, по-
чему социализм, который пытались создать в Ки-
тае при Мао Цзэдуне, называют «казарменным»? 
9. Чем завершился «большой скачок»? Почему по-
литика «большого скачка» привела к краху эконо-
мики Китая? 10.  Как в картине «Великий корм-
чий», посвященной Мао Цзэдуну, воплотились 
идеи маоизма? Что бы вы добавили в сюжет карти-
ны с точки зрения идеологии маоизма?

После смерти Мао Цзэдуна перед его преем- 
никами встала задача выхода из глубочайшего 
кризиса, в который ввергла страну «культурная 
революция». Ликвидация коммун, раздача земли 
крестьянам постепенно восстановили заинтересо-
ванность тружеников в результатах труда. Введе-
ние рыночных отношений шло параллельно с не 
менее радикальными реформами в промышленно-
сти  — были ограничены роль государственного 
планирования и административного контроля за 
производством, поощрялось создание кооператив-
ных и частных предприятий, претерпела измене-
ния система финансирования, оптовой торговли 
и  т.  д. Некоторому реформированию подверглась 
система государственного и партийного аппарата, 
силовых структур, прежде всего армии. Постепен-
но смягчался жесткий тоталитарный режим. Ре-
зультатом реформ 1980-х гг. в КНР явились высо-
кие темпы экономического роста (12—18% в год), 
резкое улучшение жизненного уровня. В настоя-
щее время китайское руководство придерживает-
ся концепции «социализма с китайской специфи-
кой». Китай идет по пути построения рыночных 
отношений, буржуазной либерализации, но с из-
вестным учетом национальных традиций. Вопрос: 
согласны ли вы с утверждением, что политика Дэн 
Сяопина в Китае во многом напоминает новую 
экономическую политику в Советской России 
1920-х гг.? Аргументируйте свой ответ.



224

Схема «Курс «четырех модернизаций» в Ки-
тае» поможет школьникам лучше усвоить суть 
рыночных реформ в Китае.

Курс «четырех модернизаций» в Китае

Роспуск народных коммун, индивидуальная  
собственность и деятельность крестьян

Создание частных предприятий в промышленно-
сти, торговле, сфере услуг

Привлечение иностранного капитала, создание от-
крытых экономических зон

Создание рыночной экономики при сохранении 
монополии КПК на власть

Задание: назовите общие черты политики Мао 
Цзэдуна, Ким Ир Сена и Пол Пота. Выполнение 
этого задания позволит закрепить пройденный 
материал и еще раз обратить внимание учащихся 
на последствия маоизма в коммунистических 
странах Азии.

Домашнее задание: § 21—22. Вопросы и зада-
ния к параграфам.

Урок 23. Новое ПолиТическое 
МышлеНие и крУшеНие  
соЦиА лисТическоЙ сисТеМы

виды деятельности учащихся

• раскрывать причины демократических пере-
мен в странах Восточной Европы, привлекая ма-
териал курса отечественной истории;
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• высказывать суждения о том, когда закончи-
лась «холодная война»;

• составлять обзор развития стран Восточной 
Европы во второй половине XX — начале XXI в., 
используя информацию учебника, материалы пе-
риодической печати и телевидения, интернет-ре-
сурсы;

• объяснять значение понятий и терминов: хоз-
расчет, гласность, «бархатные революции», ве-
стернизация, шоковая терапия.

План изучения нового материала

1. Перестройка в СССР и новое политическое 
мышление.

2. События на площади Тяньаньмынь в Китае.
3. Демократические революции в странах Вос-

точной Европы.
4. Распад Югославии и войны на Балканах.
5. Восточная Европа в 1990-х  гг. и начале 

XXI в.

Средства обучения: учебник, карты «Европа в 
конце XX  в.», «Распад Югославии», политиче-
ская карта мира, таблица «Революции конца 
1980-х гг. в странах Восточной Европы», истори-
ческие документы.

даты

1987 г. — соглашение между СССР и США о вы-
воде ракет средней дальности из Европы.

1989—1990 гг. — демократические революции 
в странах Восточной Европы, крушение коммуни-
стических режимов.

1990 г. — объединение Германии.
1991  г.  — распад СССР и Югославии, роспуск 

ОВД и СЭВ.
1999 г. — агрессия НАТО против Югославии.
2004 г. — вхождение Польши, Венгрии, Чехии 

и государств Прибалтики в Евросоюз.
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Персоналии: М.  С.  Горбачев, Н.  Чаушеску, 
С. Милошевич.

Методические приемы организации урока

Вопросы и задания для повторительной бесе-
ды: 1.  Что общего в политике Мао Цзэдуна, Ким 
Ир Сена и Пол Пота? 2.  В чем заключаются осо-
бенности идеологии маоизма? 3. К каким послед-
ствиям привела политика «опоры на собственные 
силы» в Китае и Северной Корее? 4.  Установите 
соответствие между политическим курсом и име-
нем политического деятеля.

Политический курс Политический 
деятель

А)  политика «большого скач-
ка»
Б)  курс «четырех модерниза-
ций»
В)  политика «опоры на соб-
ственные силы»
Г) политика рыночного социа-
лизма и самоуправления
Д) «социализм с человеческим 
лицом»

1) Дэн Сяопин
2) И. Б. Тито
3) А. Дубчек
4) Мао Цзэдун
5) Ким Ир Сен

5.  Познакомьтесь с фрагментом из сообщения 
ТАСС.

«вчера поздно вечером подпольные реакционные 
организации предприняли попытку вызвать в Буда-
пеште контрреволюционный мятеж против народной 
власти... Отряды бунтовщиков, которым удалось за-
хватить оружие, вызвали в ряде мест кровопроли-
тие. Силы революционного порядка начали давать 
отпор мятежникам. По распоряжению вновь назна-
ченного председателя Совета министров И. Надя го-
род был объявлен на осадном положении. Прави-
тельство вНР обратилось к правительству СССР с 
просьбой о помощи. в соответствии с этой просьбой 
советские воинские части, находящиеся в венгрии 
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согласно варшавскому договору, оказали помощь 
войскам венгерской Республики в восстановлении 
порядка в Будапеште... Сегодня к концу дня враже-
ская авантюра была ликвидирована. в Будапеште 
восстановлен порядок».

Используя информацию источника, укажите в 
приведенном списке три верных суждения:

1) события, о которых говорится в документе, 
произошли в 1953 г.;

2) недовольство венгров правящим режимом 
переросло в антитоталитарное восстание;

3) события в Будапеште происходили, когда ру-
ководителем Советского Союза был Н. С. Хрущев;

4) упоминаемый в тексте Варшавский договор 
был создан одновременно с НАТО;

5) возглавил антисоветское выступление в Бу-
дапеште председатель Совета министров И. Надь;

6) из сообщения ТАСС следует, что советские 
войска штурмом овладели Будапештом.
6. Расположите следующие события в хронологи-
ческой последовательности:

1) образование ГДР;
2) «Пражская весна»;
3) подавление антисоветского восстания в Буда-

пеште;
4)  создание польского профсоюза «Солидар-

ность».
7. Установите соответствие между событием и 
страной, в которой это событие произошло.

Событие Страна

А) восстание против одно-
партийного режима в 
1956 г., подавленное воору-
женными силами СССР
Б) оккупация страны в 
1968 г. войсками стран Вар-
шавского договора, подавле-
ние реформ «социализма 

1) Чехословакия
2) Кампучия
3) Китай
4) Польша
5) Венгрия
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с человеческим лицом»
В) массовое народное движе-
ние под руководством «Соли-
дарности» против коммуни-
стического режима
Г) борьба с «непролетарской 
культурой»
Д) уничтожение групп насе-
ления «красными кхмерами»

Далее учащимся можно предложить написать 
краткое сочинение по истории одной из стран со-
циалистического лагеря (по выбору школьников 
или указанию учителя).

В процессе повторения пройденного школьни-
кам необходимо охарактеризовать события, про-
исходившие в Восточной Европе во второй поло-
вине XX  в. При работе используется таблица 
«Кризисы «реального социализма».

События, которые рассматриваются на уроке, 
связаны с кризисом социалистической системы и 
демократическими революциями в восточноевро-
пейских странах. Учитель говорит о сущности пе-
рестройки как политики, направленной на широ-
кие социально-экономические и политические 
преобразования, и перечисляет основные положе-
ния нового политического мышления, а затем пе-
реходит к рассмотрению второго и третьего пун-
ктов плана.

Классу предлагается выполнить комплексное 
задание — 1 к параграфу и к карте «Европа в кон-
це XX в.». Для этого учащимся необходимо само-
стоятельно прочитать пункты: «Реформы в Ки-
тае», «Демократические революции в Восточной 
Европе», «Распад Варшавского договора, СЭВ и 
СССР». Их содержание позволит школьникам 
установить причинно-следственные связи между 
событиями, которые привели к краху коммуни-
стических режимов.
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После этапа проверки результатов выполнения 
работы и фронтального обсуждения выводов учи-
тель в форме проблемного изложения разбирает 
с классом четвертый и пятый пункты плана.

Завершить рассмотрение темы можно, обратив 
внимание учащихся на рубрику «Подведем ито-
ги» в конце параграфа. 

Еще одним вариантом организации познава-
тельной деятельности школьников может стать 
выполнение задания 2 к параграфу. В процессе его 
выполнения необходимо отметить, что спустя  
40 лет после установления коммунистических ре-
жимов в странах Восточной Европы перед наро-
дами этих государств вновь возникла проблема 
исторического выбора пути развития. За очень ко-
роткий срок (1989—1990) в странах Восточной 
Европы коммунистические режимы были ликви-
дированы. Предваряя рассмотрение предпосылок 
революционных преобразований в странах Вос-
точной Европы, предлагаем учащимся ответить 
на вопросы и выполнить задание: 1. Какие соци-
ально-политические кризисы в восточноевропей-
ских странах 1950—1960-х  гг. вам известны? 
2.  Объясните суть «доктрины Брежнева». 3.  Ка-
кое событие в Восточной Европе привело к оформ-
лению «доктрины Брежнева»?

Дополняя материал учебника, учитель обраща-
ет внимание девятиклассников на то обстоятель-
ство, что на территориях ряда восточноевропей-
ских государств были размещены советские вой-
ска, и сопротивление коммунистическим режимам 
зависело от позиции СССР. С 1985  г. руководство 
СССР во главе с М. С. Горбачевым уже в первые ме-
сяцы пребывания у власти пыталось выработать 
новые формы отношений со странами социалисти-
ческого лагеря. Слово «лагерь» исчезло из про-
граммных документов и было заменено выражени-
ем «социалистическое содружество». Основу но-
вых взаимоотношений должны были составить 
экономические отношения на началах взаимовы-
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годности и взаимопомощи, отказ СССР от роли 
«старшего брата», т.  е. от «доктрины Брежнева». 
Однако коммунистические руководители восточ-
ноевропейских стран стремились сократить соб-
ственные военные расходы, перейти в товарном 
обмене на мировые цены; при этом они надеялись 
на продолжение поставок дешевого советского сы-
рья и энергоносителей (нефти и газа). Экономиче-
ская дезинтеграция социалистического содруже-
ства стала прологом к политическому развалу ми-
ровой системы социализма. 

С характеристикой революций конца 1980-х гг. 
в странах Восточной Европы учащиеся знакомятся 
на основе лабораторно-практической работы с тек-
стом параграфа, заполняя сравнительную таблицу 
(задание 2 к параграфу), которую можно упро-
стить, оставив лишь наиболее важные положения.

После заполнения таблицы проводится итого-
вое обсуждение ключевых вопросов темы урока — 
еще раз уточняются причины краха социалисти-
ческой системы в Восточной Европе; влияние пе-
рестройки в СССР на революционные процессы в 
странах социалистического содружества; особен-
ности «бархатных революций»; причины воору-
женных столкновений в Румынии.

Учитель подчеркивает, что в странах, где в пе-
риод перестройки началось проведение реформ, 
а  коммунистическое руководство осознало неиз-
бежность происходящих событий, ликвидация 
коммунистических режимов произошла мирно, 
на правовой основе (Польша, Венгрия, Чехосло-
вакия, Болгария). Только в Румынии падение 
коммунистической диктатуры сопровождалось 
серьезными столкновениями, но это было исклю-
чением из правил. Бескровный характер ликви-
дации коммунистических режимов в странах 
Восточной Европы, стремительность этих собы-
тий дали основание для того, чтобы назвать их 
«бархатными революциями».
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Обратить внимание девятиклассников на тра-
гические события, связанные с распадом Югосла-
вии, поможет отрывок из воспоминаний совре-
менника:

«Эти последствия были трагическими, как с эко-
номической, политической, так и с гуманитарной 
точки зрения. Они привели к многочисленным жерт-
вам среди мирного населения, как среди сербов, так 
и среди албанцев. Жертвы были не только в кон-
фликтующей провинции, не только в Косово и Мето-
хии, но и по всей стране. Уничтожались природные 
богатства, загрязнялась окружающая среда, так как 
использовались оружие, боеприпасы, бомбы с обед-
ненным ураном. Огромный урон был нанесен инфра-
структуре и экономическим объектам. Политические 
последствия привели к насильственному отторже-
нию от Сербии Косово и Метохии, что вызвало волну 
беженцев — как сербов, так и других народов, жив-
ших на территории края. Произошел вывод с терри-
тории Косово и Метохии югославских (сербских) сил 
безопасности и органов власти Югославии, несмо-
тря на то, что ООН и дальше признавала ее сувере-
нитет на этой территории. Наконец, за время бом-
бардировок и после их окончания в присутствии 
КФОР и УНМИК были уничтожены многие историче-
ские и религиозные памятники сербской культуры 
XIII—XV вв., входившие в сокровищницу мировой ци-
вилизации». 

Задание: используя отрывок, выберите в при-
веденном списке три верных суждения:

1) автор воспоминаний отмечает, что после на-
чала бомбардировок сербское правительство было 
вынуждено согласиться на требования стран Запа-
да и вывести правительственные войска из Косо-
во;

2) руководство России во время событий, о ко-
торых говорится в воспоминаниях, выступило 
против действий правительства Сербии;
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3)  военные действия против Сербии, о послед-
ствиях которых говорит автор документа, осу-
ществляли военные силы Североатлантического 
альянса (НАТО);

4) автор воспоминаний поддерживает действия 
НАТО и стран Запада;

5)  в результате событий, о которых сообщает 
автор, власти Косово объявили о создании на тер-
ритории края независимого государства, признан-
ного США и рядом стран Запада;

6) описанные в тексте события произошли в пе-
риод «холодной войны».

На завершающем этапе урока можно предло-
жить девятиклассникам выполнить следующее 
задание: отметьте верный вариант окончания 
фразы. 

1. Центральное место 
во внешнеполитических 
усилиях Советского Со-
юза в период перестрой-
ки заняли вопросы укре-
пления конструктивных 
отношений с 

А) США
Б) Китаем
В) Афганистаном

2. Впервые М. С. Горба-
чев встретился с прези-
дентом США Р. Рейга-
ном в 

А) Берлине
Б) Женеве
В) Москве

3. В 1987 г. в Вашингто-
не между СССР и США 
был подписан Договор о 

А) выводе советских 
войск из Афганиста-
на
Б) роспуске НАТО  
и ОВД
В) ликвидации ракет 
среднего и меньшего 
радиуса действия

4. В период перестройки 
основой внешней поли-

А) «доктрина Бреж-
нева»



тики советского руко-
водства являлась (лось) 

Б) идея мирного со-
существования
В) новое политиче-
ское мышление

5. В 1989 г. завершился 
вывод советских войск 
из 

А) Чехословакии
Б) Афганистана
В) ГДР

6. ОВД и СЭВ были рас-
пущены в результате

А) падения коммуни-
стических режимов  
в странах Восточной 
Европы
Б) подписания дого-
вора между СССР 
и США 
В) вступления СССР 
в НАТО

7. Впервые в период 
«холодной войны» 
СССР и США присту-
пили к сокращению 
ядерного оружия в ре-
зультате подписания

А) Договора об огра-
ничении стратегиче-
ских наступатель-
ных вооружений
Б) Договора о ликви-
дации ракет средней 
и меньшей дальности 
В) Договора о сокра-
щении обычных воо-
ружений от Атланти-
ки до Урала

Домашнее задание: § 23. Подготовить сообще-
ния об исторических деятелях Латинской Амери-
ки (например, по книге: Алексеев В. А. Скромный 
кондотьер: Феномен Че Гевары. М., 1991).
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г л а в а  

лАТиНскАЯ АМерикА, 
АЗиЯ и АфрикА  
в середиНе XX —  
НАчАле XXI в.

Урок 24. ПроблеМы сТрАН  
лАТиНскоЙ АМерики,  
революЦиоННое движеНие  
и рефорМы

виды деятельности учащихся

• характеризовать положение стран Латинской 
Америки в середине XX в., используя текст учеб-
ника и историческую карту;

• объяснять, в чем заключались основные при-
чины революций в Латинской Америке;

• сопоставлять реформистский и революцион-
ный пути решения социально-экономических 
проблем в странах Латинской Америки, высказы-
вать суждения об их результативности.

План изучения нового материала

1. Положение стран Латинской Америки в се-
редине XX в.

2. Две модели модернизации.
3. Революция на Кубе.
4. Авторитарные режимы и экономические ре-

формы.
5. Латинская Америка в конце XX  — начале 

XXI в.

Средства обучения: учебник, карта «Латин-
ская Америка во второй половине XX в.», схемы 

8
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«Проблемы и задачи стран Латинской Америки 
в  середине XX  в.» и «Две модели модернизации 
стран Латинской Америки во второй половине 
XX  в.», исторические документы, интернет- 
ресурсы.

даты

1959 г. — победа революции на Кубе.
1982 г. — Фолклендский конфликт.
1990—1993  гг.  — национальное примирение 

в Центральной Америке.

Персоналии: Ф. Кастро, Че Гевара, Д. Ортего, 
С. Альенде, А. Пиночет.

Методические приемы организации урока

Начиная новую тему, учитель должен подчер-
кнуть, что страны Латинской Америки составля-
ют особую цивилизацию, которая имеет, с одной 
стороны, исторические черты Запада (бывшие ко-
лонии Испании и Португалии), с другой  — эле-
менты традиционной индейской культуры, а так-
же испытывает определенное влияние афро-
американцев  — потомков рабов. Кроме того, 
необходимо напомнить школьникам, что латино- 
американские страны имеют общие черты: языко-
вую общность, принадлежность к католической 
церкви и сходство в политическом и экономиче-
ском развитии.

Первый пункт плана рассматривается в процес-
се работы учащихся с текстом пункта «Положе-
ние стран Латинской Америки в середине ХХ в.». 
Можно предложить школьникам задание: про-
анализируйте исторические факты, характеризу-
ющие положение латиноамериканских стран в се-
редине XX  в., и определите основные проблемы, 
которые стояли перед латиноамериканскими 
странами после Второй мировой войны.
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1)  во времена диктатора X.  Убико в Гватемале 
в  армии на 75  рядовых и сержантов приходился 
один генерал. Зарплата сельского учителя состав-
ляла 7  долл. в месяц, а доход крестьянина  — 
15 центов в день. Диктатор заявил однажды: «Ес-
ли у народа будет много денег, он может свергнуть 
меня; надо занять ум людей вопросом: где достать 
пропитание на завтра; тогда будет обеспечено по-
литическое спокойствие». Крестьяне вынуждены 
были работать на плантациях латифундистов 
150 дней в году, и в первую очередь на американ-
скую компанию «Юнайтед фрут компани». Пода-
вляющее большинство гватемальцев были негра-
мотны.

Вопросы: 1.  Какие мероприятия в 1950-х  гг. 
провело военное правительство X. Арбенса в Гва-
темале? 2. Удалось ли решить проблемы, стоящие 
перед Гватемалой в этот период? Почему?

2) сальвадорский диктатор Э. Мартинес считал, 
что «убийство муравья более тяжелое преступле-
ние, чем убийство человека, ведь человек после 
смерти перевоплощается, а муравей умирает раз 
и навсегда».

Вопросы: 1.  Почему диктатуры в Латинской 
Америке в середине XX  в. определяют как анти-
народные? 2. Как вы считаете, почему США под-
держивали подобные режимы?

Основные выводы, касающиеся проблем и за-
дач, стоявших перед странами Латинской Амери-
ки в середине XX в., закрепляются в процессе со-
ставления схемы «Проблемы и задачи стран Ла-
тинской Америки в середине XX в.».

Проблемы и задачи стран  
Латинской Америки в середине XX в.

Проблемы Задачи

• земля принадлежала 
помещикам-латифун-
дистам;

• аграрная реформа;
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Проблемы Задачи

• отсутствовала разви-
тая промышленность;
• «банановые республи-
ки» — поставщики сы-
рьевых или сельскохо-
зяйственных ресурсов;
• власть у латифунди-
стов и ставленников 
иностранных компа-
ний — олигархия;
• политическая неста-
бильность — военные 
диктатуры

• создание импортоза-
мещающей промыш-
ленности (индустриали-
зация);
• демократизация. Пе-
реход к гражданскому 
правлению

Вывод, который девятиклассники способны 
сформулировать самостоятельно, может быть сле-
дующим: проблемы и задачи стран Латинской 
Америки  — экономическая модернизация и фи-
нансовая независимость от развитых стран.

Следует отметить, что, в отличие от других раз-
вивающих стран, перед государствами Латинской 
Америки в середине XX в. не стояла проблема до-
стижения национальной независимости. Однако 
существовала актуальная проблема политической 
и экономической независимости от США. Вопро-
сы и задания: 1.  Вспомните, в чем заключалась 
сущность доктрины американского президента 
Д.  Монро, провозглашенной в 1823  г. 2.  Какой 
смысл вкладывало американское правительство 
в лозунг «Америка для американцев»? 3. Сравни-
те проявления «доктрины Монро» и «доктрины 
Брежнева» в отношении стран, входивших в зону 
влияния Соединенных Штатов и Советского Сою-
за. Как вы думаете, в чем принципиальное разли-
чие воздействия США и СССР на страны, которые 
попали под их влияние?

Окончание табл.
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При необходимости следует напомнить уча-
щимся, что США рассматривали страны Латин-
ской Америки в качестве младших партнеров, ис-
пользуя для поддержания своего влияния в этом 
регионе не только экономические меры, но и воен-
ную силу.

«Холодная война» привела к распространению 
в этих странах революционных идей. В ходе об-
суждения 2, 3 и 4 пунктов плана проводится кол-
лективная работа по составлению схемы «Две мо-
дели модернизации стран Латинской Америки во 
второй половине XX в.».

По карте «Латинская Америка во второй поло-
вине XX  в.» учащиеся должны определить стра-
ны, в которых:

1) произошли революции;
2) революционные выступления были подавле-

ны в результате военного вмешательства США;
3) произошли военные перевороты и установле-

ны авторитарные режимы;
4) была проведена аграрная реформа.
Делая вывод о процессах модернизации в лати-

но американских странах во второй половине 
XX в., следует подчеркнуть, что в 1950—1970-х гг. 
были созданы современные отрасли обрабатываю-
щей промышленности, активно проходил процесс 
урбанизации, в результате которого города регио-
на стали крупнейшими в мире (в столице Мекси-
ки — Мехико — проживает 20 млн человек), про-
ведены аграрные реформы, произошла демокра-
тизация политической жизни. Но чрезвычайно 
остро заявили о себе проблема роста внешней за-
долженности (1950 г. — 2 млрд долл., в 1980 г. — 
200 млрд долл.), инфляция, безработица, нищета 
(свыше 40% латиноамериканцев живет за чертой 
бедности).

Последний вопрос плана целесообразно рассмо-
треть более подробно, что необходимо для завер-
шения темы. Основные проблемы стран Латин-
ской Америки в начале XXI в. таковы:
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1. Деятельность левацких террористических 
организаций. По словам одного из идеологов тер-
роризма бразильца К. Маригелы, террор имеет за-
дачу провоцировать правительственные репрес-
сии, чтобы жизнь народа стала невыносимой, тог-
да народ восстанет против властей. Запугивание 
крестьян, отказ выполнять правительственные 
решения, разрушение промышленных и сельско-
хозяйственных объектов, захват заложников, 
казни с целью устрашения людей — основные ак-
ции террористических организаций. Одной из са-
мых знаменитых организаций является перуан-
ская «Сендеро луминосо» («Светлый путь»), соз-
данная в 1960-х  гг. студенческой молодежью. 
Цель «Светлого пути» — уничтожить существую-
щую власть и с помощью «народной войны» уста-
новить коммунизм во всем мире. Перуанскому на-
роду деятельность «светлой» организации стоила 
около 30  тыс. жизней. Последователи этой орга-
низации есть в Боливии, Чили, Аргентине. По ко-
личеству революционных организаций и их жертв 
среди мирного населения первенство принадле-
жит Колумбии.

2. Деятельность наркомафии (нелегальное про-
изводство и сбыт наркотиков). В Боливии офици-
альная экономика прямо или косвенно живет за 
счет доходов от кокаина. В  Перу выращивается 
почти половина мирового урожая коки. 7% насе-
ления Перу существует за счет выращивания это-
го наркотического растения. Мировые лидеры по 
производству наркотиков  — Боливия, Перу, Ко-
лумбия, их стремительно догоняет Бразилия.

3. Особое беспокойство в латиноамериканских 
странах вызывают экологические проблемы реги-
она. Специалисты считают, что при современных 
масштабах вырубки лесов через 100 лет в Южной 
Америке естественных лесов не останется.

Вопросы на закрепление материала: 1. Какие 
черты характерны для развития стран Латинской 
Америки во второй половине XX  в.? 2.  Какие  
общие проблемы эти страны вынуждены были  
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решать в указанный период? 3.  Какие из этих  
проблем были решены, какие новые проблемы 
возникли? 4. Какова судьба социалистической мо-
дели развития в странах Латинской Америки?

Еще одним вариантом организации познава-
тельной деятельности учащихся может стать де-
ловая игра. Данная форма урока предполагает от-
каз от этапа опроса. Структура и содержание  
материала §  24 построены так, чтобы показать 
школьникам два пути решения проблем, с кото-
рыми столкнулись страны Латинской Америки во 
второй половине XX  в.: революционный (социа-
листический) и установление военной диктатуры 
(реформистский). Основное содержание парагра-
фа посвящено истории двух стран Латинской 
Америки — Кубы и Чили.

Игровая ситуация строится на проведении кон-
гресса делегаций ряда стран в рамках Организа-
ции американских государств. В начале урока 
формулируется проблема: человечество шагнуло в 
новое тысячелетие. XXI век — рубеж времени, но 
не исторического процесса. Во второй половине 
XX  в. латиноамериканские государства прошли 
сложный путь модернизации от аграрного к со-
временному индустриальному обществу. В ка-
ждой стране решить проблемы пытались по-раз-
ному. Наиболее радикальную попытку модерни-
зации предприняли кубинские революционеры. 
Другие страны пытались провести важнейшие ре-
формы с помощью установления военных дикта-
тур (хунты). Этот вариант модернизации ярче все-
го представлен в истории Чили. Вопросы: 1. К ка-
ким результатам в ходе преобразований пришли 
Куба и Чили? 2. Помогли ли революция или воен-
ная диктатура народам этих стран добиться про-
цветания? Исторический путь Кубы и Чили ста-
нет предметом для обсуждения на конгрессе Орга-
низации американских государств.

Далее формируются четыре группы учащихся, 
каждая группа на подготовительном этапе полу-
чает задание по тексту учебника.
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Задача первой группы — на основании материа-
ла пунктов «Положение стран Латинской Амери-
ки в середине XX в.» и «Аграрные реформы и им-
портозамещающая индустриализация» провести 
экспертизу положения стран Латинской Америки 
ко второй половине XX в., сформулировать и оха-
рактеризовать основные особенности развития ре-
гиона, определить проблемы, которые были ха-
рактерны для этих стран.

Примерные вопросы и задания: 1.  В чем про-
являлась зависимость стран Латинской Америки 
от США? 2. Объясните, в чем проявлялся аграр-
ный характер латиноамериканских государств. 
Что такое латифундия? 3.  Почему страны Цен-
тральной Америки называли «банановыми ре-
спубликами»? 4.  Какие задачи стояли перед 
странами Латинской Америки после Второй ми-
ровой войны? Укажите пути решения этих задач. 
5. В каких странах Латинской Америки в 1950—
1960-х гг. проводились аграрные реформы и им-
портозаменяющая индустриализация? Чем за-
кончились реформы в Гватемале, Аргентине и 
Мексике? Почему Мексике, в отличие от Арген-
тины и Гватемалы, удалось провести аграрную 
реформу? 6. Какие задачи стояли перед реформа-
торами и революционерами Латинской Америки 
во второй половине XX в.?

Учащиеся второй группы представляют на 
конгрессе ОАР кубинскую делегацию. Задача 
группы на подготовительном этапе — на основа-
нии пунктов «Революция на Кубе», «Переход Ку-
бы к социалистическому развитию» и «Эрнесто 
Че Гевара» подготовить выступление по следую-
щим вопросам: 1. Какие проблемы стран Латин-
ской Америки удалось решить кубинским рево-
люционерам, а какие — нет? 2. Каковы результа-
ты революционного пути Кубы в конце XX в.?

Третья группа представляет на конгрессе Чи-
ли. Задача группы — проанализировать материал 
пунктов «Преобразования «народного единства»  
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в Чили», «Кризис реформ и военный переворот 
1973 г.» и «Диктаторские режимы в странах Юж-
ной Америки» и подготовить выступление об 
историческом пути преобразований в Чили при 
С. Альенде и А. Пиночете по следующим задани-
ям: 1. Укажите способы прихода реформаторов к 
власти. 2. Перечислите основные преобразования. 
3. Охарактеризуйте результаты преобразований.

Четвертая группа выполняет роль экспертов, 
она должна обобщить опыт и результаты истори-
ческого развития латиноамериканских госу-
дарств к концу XX  в. (пункты «Реформы в стра-
нах Латинской Америки в 1950—1970-х  гг.» 
и «Переход к демократии»).

Этапы проведения игры:
1.  Подготовительный. Постановка проблемы. 

Работа групп с текстом учебника; подготовка вы-
ступлений (15 мин).

2.  Открытие конгресса, программа работы, 
представление участников (3 мин).

3.  Выступление представителей каждой груп-
пы (5—6 мин).

4.  Общее обсуждение, оценка и выработка ре-
комендаций конгресса по выбору пути модерниза-
ции для государств Латинской Америки.

Домашнее задание: § 24.

Урок 25. сТрАНы ТроПическоЙ  
и южНоЙ Африки.  
освобождеНие оТ  
колоНиАльНоЙ ЗАвисиМосТи  
и выбор ПУТи рАЗвиТиЯ

виды деятельности учащихся

• характеризовать этапы освобождения стран 
Африки от колониальной зависимости, используя 
историческую карту;
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• раскрывать проблемы, с которыми столкну-
лись африканские страны после освобождения 
от колониальной зависимости;

• объяснять значение понятия неоколониа-
лизм, опираясь на текст учебника;

• раскрывать значение понятий и терминов: 
«третий мир», развивающиеся страны, трайба-
лизм, сепаратизм, апартеид.

План изучения нового материала

1.  Крушение колониальной системы и его по-
следствия для стран Тропической и Южной Афри-
ки.

2. Ликвидация системы апартеида.
3. Страны социалистической ориентации.
4. Конфликты в Африке.

Средства обучения: учебник, карта «Африка 
во второй половине XX  в.», схема «Проблемы и 
задачи стран Африки после обретения независи-
мости», исторические документы, иллюстрации.

даты

1960 г. — «Год Африки».
1989—1994 гг.  — реформы Ф.  де Клерка в 

ЮАР.

Персоналии: Ж.  Бокасса, Н.  Мандела, Ф.  де 
Клерк.

Методические приемы организации урока

Наиболее важным для усвоения учащимися яв-
ляется первый пункт плана. Прежде всего необхо-
димо обратить их внимание на причины распада 
и крушения колониальной системы. Из текста па-
раграфа школьники должны выделить две основ-
ные причины: 1)  для метрополий экономическая 
зависимость колоний стала выгоднее, чем прямое 
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управление ими; 2)  культурное воздействие ме-
трополий (демократические и социалистические 
идеи) способствовало началу борьбы за независи-
мость. Ответы на вопросы: почему экономическая 
зависимость бывших колоний стала выгоднее 
для стран Запада? и какова связь между распадом 
колониальной системы и деятельностью ООН,  
Декларацией прав человека и движением за  
гражданские права в странах Запада? — должны 
подвести учащихся к выводу о том, что экономи-
ческие, политические и социальные изменения, 
произошедшие в странах Запада во второй поло-
вине XX  в., были несовместимыми с колониаль-
ным господством.

Далее предлагаем школьникам познакомиться 
с текстом документа.

из декларации о предоставлении  
независимости колониальным странам  

и народам от 14 декабря 1960 г.

«генеральная ассамблея, признавая горячее 
стремление всех зависимых народов к свободе и  
решающую роль этих народов в достижении своей 
независимости, зная об усилении конфликтов, вы-
зываемых отказом в свободе или созданием препят-
ствий на пути к свободе таких народов, что пред-
ставляет собой серьезную угрозу всеобщему миру, 
признавая, что народы всего мира горячо желают 
покончить с колониализмом во всех его проявле-
ниях, исходя из убеждения, что дальнейшее суще-
ствование колониализма препятствует развитию 
международного экономического сотрудничества, 
задерживает социальное, культурное и экономиче-
ское развитие зависимых народов и идет вразрез  
с идеалом Организации Объединенных Наций, за-
ключающимся во всеобщем мире, считая, что про-
цесс освобождения нельзя ни остановить, ни повер-
нуть вспять и что во избежание серьезных кризисов 
должен быть положен конец колониализму и связан-
ной с ним любой практике сегрегации и дискрими-
нации... заявляет, что
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1) подчинение народов иностранному игу и го-
сподству и их эксплуатация являются отрицанием 
основных прав человека, противоречат Уставу Орга-
низации Объединенных Наций и препятствуют раз-
витию сотрудничества и установлению мира во всем 
мире;

2) все народы имеют право на самоопределение; 
в силу этого права они свободно устанавливают свой 
политический статус и осуществляют свое экономи-
ческое, социальное и культурное развитие… <…>

5) в подопечных и несамоуправляющихся терри-
ториях, а также во всех других территориях, еще не 
достигших независимости, должны быть незамедли-
тельно приняты меры для передачи всей власти на-
родам этих территорий, в соответствии со свободно 
выраженной ими волей и желанием, без каких бы то 
ни было условий или оговорок и независимо от расы, 
религии или цвета кожи, с тем чтобы предоставить 
им возможность пользоваться полной независимо-
стью и свободой… <…>

7) все государства должны строго и добросовест-
но соблюдать положения Устава Организации Объ-
единенных Наций, всеобщей декларации прав чело-
века и настоящей Декларации на основе равенства, 
невмешательства во внутренние дела всех госу-
дарств, уважения суверенных прав всех народов 
и территориальной целостности их государств».

Вопросы к документу: 1.  Что заставило ООН 
принять Декларацию о предоставлении независи-
мости колониальным странам и народам? 2.  Ка-
кой механизм предоставления независимости 
предложила ООН колониальным народам и стра-
нам? 3.  На каких принципах должны строиться 
взаимоотношения между государствами?

Далее в параграфе даются сведения о трех эта-
пах крушения колониальной системы. Комменти-
руя их, необходимо привлечь внимание учащихся 
к понятию «Год Африки», предложив обсудить 
следующие вопросы и задания: 1. Пользуясь кар-
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той «Африка во второй половине XX в.», просле-
дите этапы распада колониальной системы. 2. Ка-
кие страны Африки получили независимость 
раньше всех? 3. Чем характеризуется явление, на-
званное «Годом Африки»?

Далее требуют пояснения понятия «третий 
мир» и развивающиеся страны. В период «холод-
ной войны» все страны стали делить на три мира. 
Вопросы: 1.  Какой политический признак опреде-
лял принадлежность стран к этим мирам? 2. Как вы 
полагаете, почему некоторые ученые считают, что 
термин развивающиеся страны не совсем точен?

Изучение вопроса о последствиях обретения не-
зависимости африканскими странами целесо-
образно построить на их сравнении со странами 
Латинской Америки. Учащиеся должны выявить 
характерные только для Африки проблемы и за-
дачи (при этом отметив их отставание).

Проблемы и задачи стран Африки  
после обретения независимости

Проблемы Задачи

• абсолютная экономи-
ческая отсталость (кро-
ме ЮАР);
• политическое, соци-
альное и культурное от-
ставание (даже от дру-
гих стран «третьего 
мира»);
• голод, нищета, эпиде-
мии, массовая негра-
мотность;
• трайбализм;
• апартеид;
• этнические конфлик-
ты

• ускоренное развитие, 
модернизация;
• модели модерниза-
ции: неоколониализм 
или социалистическая 
ориентация
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Следующие пункты плана логически взаимо-
связаны. В ходе беседы по материалу параграфа 
можно использовать следующие познавательные 
задания и вопросы, направленные на выявление 
существенных моментов истории Африки второй 
половины XX  в.: 1.  Сравните политику колониа-
лизма и неоколониализма. Что, по вашему мне-
нию, является общим? Чем ожесточеннее было со-
противление колонизаторов, тем более радикаль-
ным становилось национально-освободительное 
движение в африканских странах. В большинстве 
случаев к власти в результате завоевания незави-
симости приходили левые движения социалисти-
ческой ориентации. 2. Пользуясь картой, опреде-
лите, какие государства Африки избрали модель 
социалистической ориентации. 3.  Как вы думае-
те, чем объяснялось стремление многих стран  
Африки реализовать модель социалистической 
ориентации? 4.  Существовали ли объективные 
предпосылки для положительного использования 
опыта СССР при модернизации африканских 
стран? Обоснуйте свой ответ.

Почти все страны Тропической и Южной Афри-
ки были наиболее отсталыми среди колоний. По-
сле обретения независимости многие из них попы-
тались начать процесс модернизации. Задание: на 
примере Заира, Эфиопии, Сомали и Руанды пока-
жите, какие причины мешали процессу модерни-
зации в странах Африки.

Очевидно, что внимание девятиклассников при-
влечет необычная по образности и выразительно-
сти фотография Ж.  Бокассы. Бывший сержант  
колониальных войск, а в дальнейшем президент 
Центральноафриканской республики Ж.  Б.  Бо-
касса в 1976  г. провозгласил себя императором. 
Всячески копировавший внешне стиль Наполео-
на I, император прославился необычным даже для 
стран «третьего мира» разграблением националь-
ных богатств своей страны и каннибализмом.  
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Вопросы: 1.  Как вы думаете, почему в странах  
Африки преобладали диктаторские режимы, 
власть захватывали проходимцы вроде Бокассы? 
2. Как связано такое положение с трайбализмом? 
3. При каком условии будет возможно покончить 
с кровавыми диктатурами в Африке?

Разбирая пункт 4 плана, необходимо обратить 
внимание школьников на причины конфликтов 
в Африке. Заострять внимание на деталях не сле-
дует, поскольку это приведет к потере времени. 
Вопросы: 1. Почему Африканский континент стал 
очагом повышенной конфликтности? 2.  Какова 
связь между этническими конфликтами и насле-
дием колониального прошлого?

Современные границы государств в Африке 
установились, когда колонизаторы делили между 
собой территорию континента, не учитывая этни-
ческих границ. Вопросы: 1.  Почему это террито-
риальное деление сохраняется до сих пор, хотя яв-
ляется одной из главных причин конфликтов? 
2.  К каким последствиям может привести пере-
смотр границ африканских государств?

Рассматривая проблему ликвидации апартеида 
на юге Африки в процессе работы с текстом пара-
графа, уместно обсудить вопрос: почему президен-
та ЮАР Ф.  де  Клерка называли южноафрикан-
ским Горбачевым?

Подводя итоги, учитель говорит, что результа-
ты использования двух моделей модернизации 
(«неоколониализм» и «социалистическая ориен-
тация») были одинаково плачевны для государств 
континента. В настоящее время перед значитель-
ной частью государств Тропической и Южной Аф-
рики стоит задача не столько модернизации, 
сколько выживания. В большинстве государств 
господствуют традиционные отношения, основу 
экономики составляет отсталое сельское хозяй-
ство, не способное обеспечить продовольствием 
быстрорастущее население. Именно здесь множе-
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ство людей умирают от голода. По мнению экспер-
тов, ситуация в этих странах наиболее тяжелая 
среди развивающихся стран. Вопросы: 1. Как вы 
считаете, смогут ли страны Тропической и Юж-
ной Африки своими силами добиться прогресса? 
2. Что этому мешает?

Еще одним вариантом изучения темы является 
лабораторно-практическая работа девятиклассни-
ков в группах. Поскольку каждый пункт парагра-
фа раскрывает одну из проблем, которые харак-
терны для стран Тропической и Южной Африки 
во второй половине XX в., главной целью для всех 
групп становятся выявление и характеристика 
этих проблем. Класс формирует пять групп (или 
по вариантам) по 4—5 человек. Общий вопрос:  
почему страны Тропической и Южной Африки, 
освободившись от колониальной зависимости, 
не смогли осуществить модернизацию?

1. Подготовительный этап
Первая группа работает с текстом пункта «Кру-

шение колониальной системы и его последствия». 
Вопросы и задания: 1. Вспомните и объясните зна-
чение понятий метрополия, колония, колониаль-
ная система. 2.  Какие причины ускорили кру- 
шение колониальной системы во второй поло- 
вине XX  в.? 3.  Определите особенности каждого 
эта па крушения колониальной системы. Почему 
1960 год получил название «Год Африки»? 4. Най-
дите на карте «Африка во второй половине XX в.» 
государства, которые позже всех африканских 
стран добились независимости. Какие европей-
ские государства владели этими колониями? 
5. Почему бывшие колонии стали называть разви-
вающимися странами? С какими проблемами 
столкнулись бывшие колонии, получив независи-
мость? 6. В каком значении в тексте учебника упо-
требляются понятия «Юг», «Север»? В чем заклю-
чается различие между колониализмом и неоко-
лониализмом?
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Вторая группа знакомится с пунктом «Попыт-
ки демократизации и установление диктатур». 
Вопросы и задания: 1. Найдите в тексте парагра-
фа объяснение понятий трайбализм, сепара-
тизм. Являются ли они синонимами? 2.  Как 
трайбализм повлиял на события в Бельгийском 
Конго (Заир)? 3. Прочитайте высказывание П. Лу-
мумбы в конце параграфа. Какая опасность для 
освободившихся от колониальной зависимости 
африканских государств, по его мнению, явля-
лась самой главной?

Третья группа работает с пунктом «Ликвида-
ция системы апартеида». Вопросы и задания: 
1.  Что такое апартеид? В каком южноафрикан-
ском государстве система апартеида стала основой 
внутренней политики? 2.  Докажите, что система 
апартеида в ЮАР грубо нарушала положения Все-
общей декларации прав человека. 3.  Выполните 
задание 3 к параграфу. 4. Что объединяет в поли-
тической деятельности лидера Африканского на-
ционального конгресса Н.  Манделу и президента 
ЮАР Ф. де Клерка?

Четвертая группа готовит ответы на вопросы 
к пунктам «Страны социалистической ориента-
ции» и «Конфликт на Африканском Роге». Вопро-
сы и задания: 1.  На основании текста учебника 
определите и покажите на карте «Африка во вто-
рой половине XX  в.» африканские страны, из-
бравшие социалистическую ориентацию. 2.  Бла-
годаря каким условиям в Анголе удалось погасить 
гражданскую войну и отразить наступление ин-
тервентов? 3.  Как проявилось соперничество 
сверхдержав в конфликте на Африканском Роге? 
Чем закончилось соперничество СССР и США в 
этом регионе? Удалось ли сверхдержавам добить-
ся своих целей в этом конфликте? Почему?

Пятая группа знакомится с пунктом «Этниче-
ские конфликты». Вопросы и задания: 1. Исполь-
зуя материал учебника, объясните, почему, не-
смотря на наличие ценных ресурсов, странам Тро-
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пической и Южной Африки не удалось провести 
модернизацию промышленности. 2.  Найдите на 
карте «Африка во второй половине XX в.» Руан-
ду. Почему события в Руанде в начале 1990-х  гг. 
являются геноцидом?

2. Выступления представителей групп
В процессе выступлений представителей групп 

школьники других групп и учитель задают вопро-
сы с целью конкретизации материала.

3. Обобщение и закрепление материала
Обсуждение ответов девятиклассников на об-

щее задание для групп.

Домашнее задание: §  25. Творческое задание 
(индивидуально или по группам): написать обра-
щение от имени Организации африканского един-
ства к народам и странам Тропической и Южной 
Африки с предложениями по решению основных 
проблем, которые стали преградой на пути про-
гресса и процветания.

Уроки 26—27. ближНиЙ и средНиЙ 
восТок, сТрАНы южНоЙ  
и восТочНоЙ АЗии

виды деятельности учащихся

• характеризовать процесс обретения независи-
мости странами Южной Азии, используя текст и 
карту учебника;

• раскрывать проблемы, с которыми столкну-
лись страны Ближнего и Среднего Востока в про-
цессе модернизации во второй половине XX в.;

• рассказывать об участии стран региона в воен-
ных конфликтах, используя текст и карту учебни-
ка; объяснять причины «японского экономиче-
ского чуда»;

• составлять обзор развития стран региона во 
второй половине XX — начале XXI в., используя 
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информацию учебника, материалы периодиче-
ской печати и телевидения, интернет-ресурсы;

• раскрывать значение понятий и терминов:  
сионизм, исламский фундаментализм, «тихо- 
океанские драконы».

План изучения нового материала

1. Арабские страны и возникновение государ-
ства Израиль.

2. Попытки модернизации в Египте, Турции, 
Иране и их последствия.

3. Исламская революция в Иране.
4. Япония после Второй мировой войны.
5. «Японское экономическое чудо».
6. «Тихоокеанские драконы» во второй полови-

не XX в.

Средства обучения: учебник, карта «Арабо- 
израильские конфликты», политическая карта 
мира, схемы «Модернизация и традиционализм 
в странах Ближнего и Среднего Востока во второй 
половине XX в.», «Модернизация Японии во вто-
рой половине XX  в.», таблица «Успешная модер-
низация стран Дальнего Востока во второй поло-
вине XX  в.», статистические материалы, истори-
ческие документы.

даты

1947 г.  — провозглашение независимости Ин-
дии и Пакистана.

1948 г. — образование государства Израиль. 
1951 г. — конференция в Сан-Франциско и под-

писание мира Японией со странами, воевавшими 
против нее во время Второй мировой войны.

1956 г. — восстановление дипломатических от-
ношений между СССР и Японией.
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1979 г. — исламская революция в Иране.
1997 г. — передача Великобританией Гонконга 

Китаю.

Персоналии: Г. Насер, Р. Хомейни, И. Ганди.

Методические приемы организации урока

Несмотря на то что материал двух параграфов 
посвящен событиям второй половины XX  в., он 
тесно связан с современностью. Многие процессы, 
которые протекали в странах Ближнего и Средне-
го Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, полу-
чили продолжение в начале XXI в., оказавшись в 
центре внимания всего мира. Именно поэтому це-
лесообразно привлечь внимание школьников к со-
временным проблемам этих регионов и их влия-
нию на мировую политику. Решить эту задачу 
можно, предварительно поручив учащимся подго-
товить сообщения по теме на основе материалов 
периодической печати, телевидения, интернет-ре-
сурсов.

Описывая процессы, которые происходили в 
странах Ближнего и Среднего Востока, Южной 
и Юго-Восточной Азии во второй половине XX в., 
необходимо дать характеристику исламского ми-
ра. Характерное для христианства разделение 
светской и религиозной жизни в исламе отсут-
ствует. Учитель подчеркивает, что в целом ислам 
представляет собой нерасторжимое единство ре-
лигии, культуры и социально-политического 
устройства, тотальную систему, контролирую-
щую все стороны и уровни жизни человека. В то 
же время ислам со времен колониализма стал сим-
волом борьбы народов Востока с господством евро-
пейских держав, являясь в современном ислам-
ском мире фактором сближения стран, где преоб-
ладает эта религия.
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Целесообразно построить изучение материала 
урока на основе сопоставления двух моделей раз-
вития, характерных для исламских стран: модер-
низации и традиционализма. В параграфе эти 
процессы рассматриваются на примере Египта, 
Турции, Ирана, Индонезии и неисламских 
стран — Индии и Израиля, тесно связанных с ис-
ламским миром.

В начале урока перед учениками ставится про-
блема, решение которой станет стержнем при изу-
чении темы: почему до середины XX  в. влияние 
исламского фундаментализма (крайних полити-
ческих течений в исламском мире) в странах Вос-
тока ослабевало по мере углубления модерниза-
ции, но стало нарастать в конце века?

Форма урока  — объяснительный рассказ учи-
теля с демонстрацией схемы «Модернизация и 
традиционализм в странах Ближнего и Среднего 
Востока, Южной и Юго-Восточной Азии во второй 
половине XX  в.» и элементами работы учеников 
с  текстом параграфа. На уроке заслушиваются 
подготовленные учащимися сообщения.

Модернизация и традиционализм в странах 
Ближнего и Среднего Востока, Южной и 

Юго-Восточной Азии во второй половине XX в.

Модернизация
Основные черты: наци-
онально-патриотиче-
ская модель модерниза-
ции, особая роль ар-
мии, создание центров 
тяжелой индустрии, ан-
тифеодальные реформы 
в деревне, борьба с ра-
дикальными исламски-
ми движениями

Традиционализм
Основные черты: мо-
нархические режимы, 
особая роль религии, 
негативное отношение 
к любым переменам. 
Саудовская Аравия, 
Иордания, Кувейт, 
Бахрейн, Объединен-
ные Арабские Эмира-
ты, Оман и др.
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Египет
• антиимпериалистиче-
ская диктатура Г. Насе-
ра, опора на СССР. Ара-
бо-израильская война;
• А. Садат — отход от 
СССР и сближение с 
США, мирные соглаше-
ния с Израилем в 
Кемп-Дэвиде

Иран
• провал модернизации 
шаха М. Пехлеви — 
«Белая революция»;
• исламская революция 
1979 г.;
• аятолла Хомейни,  
у власти радикальные 
исламские фундамента-
листы, теократическое 
государство

Турция
• модернизация (вестер-
низация) при Кемале 
Ататюрке, светское го-
сударство, этатизм, со-
здание современной 
экономики;
• сближение с США 
(НАТО, ЕЭС);
• угроза перехода к вла-
сти радикальных исла-
мистов

• приход сторонников 
традиционализма к 
власти в Судане, Ли-
вии, Афганистане;
• рост влияния тради-
ционализма в других 
странах региона

Индонезия
• Сукарно — «прогрессивный курс», сближение  
с СССР и Китаем;
• мятеж военных, массовые казни сторонников  
Сукарно;
• сближение со странами Запада, создание совре-
менной промышленности;
• экономический кризис 1998 г. — гражданская 
война, подъем исламского радикализма

В книге Э. Гемери «Сверхбогачи» так описыва-
ется нынешняя столица Саудовской Аравии 
Эр-Рияд:

Окончание табл.
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«в начале века город Рияд выглядел, как любой 
другой город в пустыне, обнесенный стеной из са-
манных (глина с соломой) кирпичей еще в библей-
ские времена. Здесь ничего не менялось тысячеле-
тиями. в городе за саманными стенами ютилось 
около 5 тыс. жителей. Королевский дворец тоже был 
из самана и отличался от других городских домов 
только размерами. в 1980 г. в Саудовской аравии 
официально объявили, что чистый доход страны 
превысил 80 млрд долл. 12 млрд из них власти стра-
ны не знали, на какие цели истратить. Посоветова-
лись и решили построить в аравии, посреди пусты-
ни, новые «супермодные» города, а для водного 
снабжения этих городов создать предприятия по 
опреснению морской воды. Стоимость работ  — 
10  млрд долл. Когда один американский журналист 
спросил министра финансов Саудовской аравии 
(разумеется, тоже одного из членов правящей дина-
стии), не являются ли такие предприятия напрасной 
тратой денег, ответ был такой: «У нас это не играет 
роли. Мы готовы были хорошо заплатить, чтобы в  
антарктиде для нас взрывами отбивали от края лед-
ника айсберги и затем с помощью кораблей букси-
ровали их к нашим берегам. За это мы тоже были го-
товы заплатить 10  млрд долл. Увы, нам не удалось 
найти такую транспортную морскую компанию, кото-
рая смогла бы эти айсберги пригнать к берегам Сау-
довской аравии. американцы сказали, что айсберги 
вообще растают, пока их удалось бы дотянуть до 
аравийских знойных берегов».

Вопросы к документу: 1. За счет каких источ-
ников изменилось положение некоторых араб-
ских государств Ближнего Востока? 2.  Почему 
значительная часть стран Ближнего Востока, в от-
личие от других развивающихся стран, сохраняет 
традиционные общества и почти не проводит ре-
форм, в то время как большинство населения этих 
стран составляют крестьяне и кочевники? 3.  По-
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чему, несмотря на высокий уровень жизни, эти го-
сударства не относят к развитым странам?

События, связанные с региональными кон-
фликтами в странах Ближнего и Среднего Восто-
ка, Южной и Юго-Восточной Азии во второй по-
ловине XX в., целесообразно объяснить на основе 
выполнения школьниками задания: пользуясь 
картой и текстом учебника, охарактеризуйте при-
чины, ход и последствия важнейших региональ-
ных конфликтов. В учебнике достаточно подробно 
рассматриваются арабо-израильские войны и ин-
до-пакистанский конфликт. Карты «Арабо-изра-
ильские конфликты» и «Страны Среднего Восто-
ка и Юго-Восточной Азии во второй половине 
XX  в.» позволят учителю организовать повторе-
ние материала о вводе войск СССР в Афганистан, 
а также дать школьникам информацию о совре-
менных событиях в регионе.

В процессе изучения темы важно подчеркнуть, 
что проблема исламского экстремизма как прояв-
ления традиционализма превратилась из регио-
нальной в международную. При этом необходимо 
рассматривать ее с точки зрения политической, но 
не религиозной.

Затем учащиеся с помощью учителя сравнива-
ют модернизацию в Турции и Иране на основе ра-
боты с текстом пунктов «Модернизация в Турции 
и Иране», «Исламская революция в Иране» и 
«Установление исламской диктатуры». Учитель 
предлагает  поисковое задание: сравните процесс 
модернизации в Турции и Иране. Какие факторы 
способствовали успешной модернизации Турции, 
а какие привели к провалу «Белой революции» в 
Иране? Найдите в тексте учебника новые для вас 
термины. В каком значении они употребляются?

Вопрос 1 к параграфу можно использовать при 
самостоятельной работе с текстом учебника. Ос-
новные черты развития Индии можно раскрыть 
на основе выполнения поискового задания и отве-
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тов на вопросы: 1. Каковы были основные направ-
ления правительственного курса Дж. Неру? В чем 
их сущность? Какие результаты были достигнуты 
благодаря проведению этого курса? 2.  Дайте ха-
рактеристику лидеров Индии второй половины 
XX  в. Что их объединяло? 3.  Чем можно объяс-
нить преемственность политического и экономи-
ческого курса?

Еще одним вариантом работы по изучению 
истории Индии второй половины XX  в. может 
стать более трудное задание: составьте цепочку 
причинно-следственных связей от обретения Ин-
дии независимости до образования государства 
Бангладеш (на основе материала пунктов «Обрете-
ние независимости странами Южной Азии», 
«Преобразования Джавахарлала Неру» и «Кон-
фронтация между Индией и Пакистаном. Рефор-
мы Индиры Ганди»).

В начале изучения истории послевоенной  
Японии целесообразно предложить учащимся 
проблемное задание: сравните факторы экономи-
ческого возрождения Японии и Германии после 
Второй мировой войны. Его выполнение в ходе из-
ложения учителем материала данного пункта или 
в процессе самостоятельной работы учащихся с 
текстом параграфа позволит обратить внимание 
на два фактора. Во-первых, после Второй мировой 
войны начался новый этап модернизации Японии 
(школьники должны вспомнить, что Япония всту-
пила на путь модернизации после реформ Мэйд-
зи); во-вторых, успешное восстановление Японии 
стало возможным благодаря помощи США и вну-
тренним предпосылкам. Основные выводы фикси-
руются в схеме «Модернизация Японии во второй 
половине XX в.».

Затрагивая вопрос об отношениях между СССР 
(Россией) и Японией, целесообразно заранее пору-
чить одному из девятиклассников подготовить 
краткое сообщение о проблеме Курильских остро-
вов и заслушать его на уроке.
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В 1855  г. Российская империя и Япония за-
ключили Симодский договор, согласно которому 
граница была установлена между островами Уруп 
и Итуруп. Спустя двадцать лет, в 1875 г., был под-
писан Петербургский договор, по которому Рос-
сия уступила Японии все острова Курильской 
гряды. России же взамен отходил весь остров Са-
халин. Однако драматические события XX  в.  — 
русско-японская, а затем Вторая мировая война 
опрокинули все предыдущие договоренности. 
В 1951 г. в Сан-Франциско участники антияпон-
ской коалиции подписали мирный договор, по ко-
торому Япония отказалась от претензий на Кури-
лы, кроме четырех островов. СССР бойкотировал 
конференцию и не поставил свою подпись под до-
кументом. Вопрос: есть ли возможности в наши 
дни решить эту проблему в отношениях между 
Россией и Японией? Если да, то при каких усло-
виях? Задание: проанализируйте факты и сде-
лайте выводы о причинах «экономического чуда» 
Японии:

1) в Японии постоянно утверждают, что «япон-
цы усердны как труженики и воздержаны как по-
требители»;

2)  при первом и нередко единственном найме 
на  работу японец думает не столько о зарплате, 
сколько о положении и престиже фирмы;

3) благодаря системе пожизненного найма 
японские фирмы не жалеют средств на повыше-
ние квалификации рабочих. Они уверены, что 
плодами их затрат не воспользуются конкуренты;

4)  японские профсоюзы, в отличие, например, 
от английских, не противятся внедрению новой 
техники, так как технические новшества не созда-
ют угрозы остаться без работы;

5) в Японии больше университетов, чем во всей 
Западной Европе. Среди японских школьников 
существует пословица: «Будешь спать четыре  
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часа — поступишь (в университет), будешь спать 
шесть часов  — провалишься на вступительных 
экзаменах».

Модернизация Японии во второй половине XX в.

Оккупационные власти 
США

• 1946 г. — новая кон-
ституция Японии: демо-
кратическая форма 
правления; провозгла-
шены гражданские сво-
боды; стране запрещено 
иметь армию и флот;
• аграрная реформа,  
создание фермерского 
хозяйства;
• восстановлены круп-
ные корпорации на ос-
нове свободной конку-
ренции

Внутренние предпосыл-
ки

• трудолюбие японцев;
• традиционная дисци-
плина;
• высокий уровень под-
готовки управленцев

Истоки «экономическо-
го чуда» Японии

• активное внедрение  
в промышленность  
передовых технологий;
• подготовка высококва-
лифицированных, обра-
зованных специалистов;
• автоматизация, робо-
тизация, компьютери-
зация промышленно-
сти;
• корпоративная психо-
логия предпринимате-
лей и рабочих;
• политическая стаби-
лизация (объединение 
либералов и консервато-
ров)
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Подвести итог и сделать выводы о причинах и 
условиях успешного развития Японии во второй 
половине XX  в. поможет выполнение познава-
тельного задания:

«Какая ирония судьбы! всего сто с лишним лет 
назад Япония вовсе не знала колес, пока амери- 
канец гобле не ввел там в обиход двухколесную  
коляску, в которую должен был впрягаться человек. 
Термин «рикша» происходит от японского словосо-
четания «дзин-рики-ся», что означает «человек- 
сила-повозка». в 1964  г. Япония по производству 
автомобилей опередила Францию, в 1966  г.  — ве-
ликобританию, в 1967 г. — ФРг, а в 1980 г. — СШа».

Вопрос: какие причины позволили Японии до-
биться такого результата?

Раскрыть последний пункт плана целесообраз-
но на основе выполнения школьниками задания 6 
к параграфу.

Еще одним вариантом организации познава-
тельной деятельности может стать самостоятель-
ная работа: проанализируйте информацию пара-
графа о Японии и «тихоокеанских драконах» и за-
полните сравнительную таблицу.

Успешная модернизация стран Дальнего Востока 
во второй половине XX в.

вопросы для 
сравнения Япония

«Тихоокеан-
ские драко-

ны»

Положение после 
Второй мировой 
войны

Факторы, способ-
ствовавшие 
успешному разви-
тию экономики

Политический  
режим



После заполнения таблицы учащиеся отвечают 
на вопросы: 1. Что общего между экономической 
политикой Японии и Южной Кореи? В чем заклю-
чаются причины кризиса экономики Японии и 
Южной Кореи? 2.  Почему не был заключен мир-
ный договор между СССР и Японией? Как вы  
думаете, возможно ли решение проблемы Ку- 
рильских островов? 3.  Объясните, какую роль в 
восстановлении Японии сыграли американские 
оккупационные власти. 4.  Как повлиял фактор 
традиционализма на успешную модернизацию 
Японии после войны? 5.  Приведите конкретные 
факты, которые подтверждают мировое экономи-
ческое лидерство современной Японии. 6.  Благо-
даря каким условиям «тихоокеанским драконам» 
удалось достичь столь впечатляющих экономиче-
ских успехов? 

Домашнее задание: § 26—27. Подготовить со-
общения по группам: первая группа — «Глобали-
зация и глобальные проблемы современности»; 
вторая группа  — «Постиндустриальное обще-
ство»; третья группа  — «Россия в современном 
мире».
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г л а в а  

человечесТво  
в НАчАле XXI в.

Урок 28. Мир в УсловиЯХ  
ГлобАлиЗАЦии  
и ПерсПекТивы XXI в.

виды деятельности учащихся

• раскрывать влияние научно-технической ре-
волюции на все сферы жизни современного обще-
ства, привлекая информацию СМИ;

• характеризовать глобальные проблемы чело-
вечества и пути их преодоления, привлекая ин-
формацию курса обществознания;

• рассказывать об основных процессах и собы-
тиях современной эпохи;

• объяснять смысл понятия глобализация, при-
водить примеры ее проявления в современном ми-
ре.

План изучения нового материала

1. Культура и изменения в образе жизни людей.
2. Глобализация и единство мира.
3. Постиндустриальное общество.
4. Глобальные проблемы человечества на рубе-

же XX—XXI вв.
5. Россия в современном мире.

Средства обучения: учебник, таблица «Дости-
жения и проблемы современной мировой цивили-

9
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зации на рубеже XX—XXI  вв.», политическая 
карта мира, статистические материалы.

даты

11 сентября 2001  г.  — террористические акты 
в  США, начало антитеррористической операции 
НАТО в Афганистане.

2003 г. — англо-американская антитеррористи-
ческая операция по свержению режима С. Хусей-
на в Ираке.

2005  г.  — ратификация Киотского протокола 
об ограничении промышленных выбросов в атмо-
сферу.

2008  г.  — мировой экономический кризис; 
агрессия Грузии против Южной Осетии; операция 
российских войск «по принуждению Грузии к ми-
ру», признание Россией бывших грузинских авто-
номий — Южной Осетии и Абхазии.

Методические приемы организации урока

Итоговый урок посвящен обобщению и систе-
матизации знаний девятиклассников по курсу 
Новейшей истории. Материал о положении в мире 
на рубеже XX—XXI  вв. и тенденциях его разви-
тия носит проблемно-прогностический характер 
и посвящен проблемам развития мировой цивили-
зации, угрозам для человечества, которые дают о 
себе знать в современных условиях. Структура и 
характер темы определяют вариативность итого-
вых уроков по курсу.

Изменения в образе жизни людей в XX в. целе-
сообразно раскрыть в процессе работы учащихся 
с текстом учебника и беседы по вопросам: 1. Срав-
ните образ жизни людей начала XX и начала 
XXI в. Что изменилось? 2. Какие предметы быта, 
упомянутые в параграфе и неизвестные людям на-
чала XX в., вас окружают? 3. В чем проявляются 
особенности развития современной культуры?  
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В процессе беседы важно подвести учащихся к по-
ниманию ответственности самого человека, кото-
рый пользуется плодами научно-технического 
прогресса.

На этом этапе урока предлагаем девятикласс-
никам обсудить ответы на вопрос 1 к параграфу. 
Можно немного изменить задание и предложить 
ученикам определить в каждом десятилетии од-
но-два научных открытия, которые они считают 
наиболее важным.

В конце XIX — начале XX в. не было недостат-
ка в прогнозах относительно будущего человече-
ства. Многие ученые и писатели-фантасты мечта-
ли о том, что мир избавится от нищеты, голода 
и войн. Однако и в начале XXI в. этого не произо-
шло. Не реализовались предположения и об  
открытии неисчерпаемых источников энергии, 
переселении людей на другие планеты. В то же 
время не оправдались и появившиеся в эпоху «хо-
лодной войны» пессимистические прогнозы о ги-
бели человечества в огне новой мировой войны, 
глобальных катастрофах и гибели человечества 
от  голода в результате чудовищного перенаселе-
ния планеты.

Например, авторы масштабного исследования 
«Россия—2015: оптимистический сценарий» го-
ворят о том, что ценности XXI в. будут основаны 
не на индустриальной экспансии, а на знании в са-
мом широком его значении. Наука и образование, 
высокие жизненные стандарты и приобщение к 
культуре, бережное отношение к природе и расту-
щая продолжительность жизни  — таковы основ-
ные черты позитивного сценария будущего. Во-
просы и задания: 1.  О каком обществе идет речь 
в  исследовании? 2.  Какие ценности, по мнению 
футурологов, станут главными в XXI в.? 3. Какие 
из черт позитивного сценария будущего вы опре-
делили бы как основные? Почему? 4.  Проанали-
зируйте статистические данные.
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Занятость экономически активного населения

Занято экономически активного населения

весь мир,  
типы стран

в сфере 
сельского 

хозяй-
ства, %

в сфере 
промыш-
ленности 
и строи-

тельства, 
%

в сфере 
услуг, %

Весь мир 48 17 35

Экономиче-
ски разви-
тые страны

7 26 67

Развиваю-
щиеся стра-
ны

55 20 25

Какие выводы можно сделать на основании ин-
формации таблицы? Сформулируйте не менее 
двух выводов.

Рассматривая собственно глобализацию и гло-
бальные проблемы современности, необходимо 
учитывать, насколько широко эти проблемы пред-
ставлены в рамках других учебных дисциплин. 
В материале заключительного параграфа говорит-
ся о следующих проблемах: экологической — Се-
вер—Юг и демографической. Вопросы: 1.  Какие 
глобальные проблемы современности, помимо 
экологического кризиса, вам известны? 2. Почему 
эти проблемы называются глобальными? 3.  При 
каких условиях человечество сможет решить эти 
проблемы? Вывод девятиклассников о необходи-
мости объединения усилий всех стран и народов 
для решения глобальных проблем поможет перей-
ти к рассмотрению вопросов международных от-
ношений на современном этапе и положения Рос-
сии в современном мире.
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Существуют две точки зрения на характер меж-
дународных отношений после окончания «холод-
ной войны»: 1)  после прекращения противобор-
ства сверхдержав возникли условия для создания 
однополярного мира, в новых условиях роль цен-
тра мировой политики пытаются играть США; 
2)  в настоящее время складывается многополяр-
ный мир; относительно самостоятельную полити-
ку проводят Россия, Китай, Индия, некоторые 
страны исламского мира. Вопрос: какую точку 
зрения вы считаете соответствующей действи-
тельности? Поясните свой вывод примерами.

На исходе XX столетия очень популярны были 
опросы о том, какие явления или события уходя-
щего века стали главными, оказали определяю-
щее влияние на историю человечества.

Среди учащихся проводится предварительное 
мини-исследование по вопросам: 1. Какое важное 
историческое событие, с вашей точки зрения, про-
изошло в каждом десятилетии XX в.? 2. Назовите 
историческую личность, которая стала символом 
каждого десятилетия XX  в. 3.  Какое научное от-
крытие или направление в изобразительном ис-
кусстве, литературе является наиболее важным 
в XX в.?

Опрос можно провести не только в конкретном 
классе, но и привлечь респондентов из старших 
классов, учителей, родителей. Результаты анали-
за ответов, полученных в ходе исследования, ста-
новятся предметом обсуждения на завершающем 
уроке курса Новейшей истории. Целесообразно 
продемонстрировать на уроке результаты опроса, 
организованного радиостанцией «Эхо Москвы» в 
2000 г. по Интернету.

На завершающем этапе урока можно отметить, 
что события XX — начала XXI в. окрашены в раз-
ные цвета. Человечество пережило две мировые 
войны, фашизм с его расистской идеологией,
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диктаторские режимы, раскол мира на два воен-
но-политических блока, «холодную войну», гено-
цид и терроризм. Было создано невиданное ору-
жие массового уничтожения. Россия и некоторые 
страны пережили социалистический экспери-
мент. Но в то же время резко повысился жизнен-
ный уровень населения планеты и производитель-
ность труда. В конце XX  в. в большинстве стран 
мира утвердились демократические формы госу-
дарственного устройства, основополагающей цен-
ностью стали права человека, активно формирует-
ся гражданское общество. Позитивные изменения 
в мире дают нам надежду, что человечество в 
XXI  в. сможет решить многие проблемы, достав-
шиеся в наследство от предыдущего столетия.

На последнем уроке целесообразно подвести 
итоги политической истории мира в Новейшее 
время и обобщить пройденный материал.

Преподаватель может организовать урок-кон-
ференцию, на которой заслушиваются доклады 
учащихся, сообщения (индивидуально или по 
группам) на основе материалов СМИ и интер-
нет-ресурсов. Занятие можно провести как груп-
повую работу (желательно на двух уроках).

Тема конференции — «Современный мир: до-
стижения и проблемы». За одну-две недели до 
проведения конференции девятиклассники фор-
мируют группы экспертов для предварительной 
подготовки. В качестве основы для подготови-
тельной работы и направлений групповой дея-
тельности учащихся берется информация §  28. 
Целесообразно, чтобы группы были сформиро-
ваны, ориентируясь на познавательные интере-
сы. Главная задача лидеров экспертных групп: 
организация коллективной работы по подбору 
материала, его обобщению, надлежащему 
оформлению, использованию в выступлениях 
участников группы на конференции. Учитель 
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должен объяснить школьникам, как лучше 
оформить информацию (ее удобно будет предста-
вить в виде стенда, школьной газеты, буклета, 
плакатов, листовок, видеомонтажа, компьютер-
ной презентации и  т.  д.). Специально оговари -
вается, что для результативного обсуждения 
различных сторон и явлений современного об-
щества участникам конференции необходимо 
использовать в своих выступлениях дополни-
тельный материал (здесь можно порекомендо-
вать общественно-политические издания СМИ, 
исторические энциклопедии, интернет-ресурсы, 
телевизионные программы, которые учащиеся 
могут использовать в качестве дополнительной 
информации к учебнику).

Примерная программа проведения конфе- 
ренции

1. Начало работы конференции: участники 
знакомятся с группами экспертов, а также с во-
просами, которые предлагаются для обсуждения.

2. Выступления представителей экспертных 
групп (примерные варианты тематики докладов, 
сообщений):
✓ Современное информационное общество. 
✓ Человек в современном информационном 

пространстве.
✓ Экономические кризисы постиндустриаль-

ной эпохи: причины и особенности проявления.
✓ Сущность глобализации и направления ее 

проявления в современном мире.
✓ Международные конфликты на рубеже XX—

XXI вв.
✓ «Горячие точки» международного террориз-

ма.
✓ Международное положение России: возмож-

ные направления развития.
✓ Участие России в международных организа-

циях.
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3. Обсуждение вариантов развития современно-
го мирового сообщества (предлагаемых экспертны-
ми группами), глобальных проблем и путей их ре-
шения (возможно в дискуссионной форме).

4. Составление итогового документа в форме 
тезисов.

5. Подведение итогов работы конференции; 
оценка деятельности учащихся (по группам, ин-
дивидуально); закрытие конференции.

В процессе работы конференции или на завер-
шающем этапе ее проведения решения можно 
оформить в виде таблицы.

Достижения и проблемы современной  
мировой цивилизации на рубеже XX—XXI вв.

достижения Проблемы

Некоторые трудности учащиеся испытывают в 
определении международных организаций, участ-
ником которых является Российская Федерация. 
Поэтому целесообразно в процессе обсуждения 
тенденций развития современного мира в начале 
XXI в. познакомить школьников с основными ор-
ганизациями.

Большая восьмерка  — международный клуб 
наиболее экономически развитых демократий ми-
ра (США, Великобритания, Франция, Япония, 
Германия, Канада, Италия и Россия). Большая 
восьмерка не является международной организа-
цией, она не основана на международном догово-
ре, не имеет устава и секретариата. Поэтому реше-
ния Восьмерки не имеют обязательной силы. Как 
правило, речь идет о фиксации намерения сторон 
придерживаться согласованной линии или о реко-
мендациях другим участникам международной 
жизни применять определенные подходы в реше-
нии тех или иных вопросов.
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Совет Европы — старейшая в Европе междуна-
родная политическая организация. Цель  — по-
строение единой Европы, основывающейся на 
принципах свободы, демократии, защиты прав 
человека и верховенства закона. Совет Европы не 
следует путать с Европейским советом и Европей-
ским союзом: это разные организации, причем  
Европейский совет является внутренним органом 
Европейского союза. Совет Европы был создан 
5 мая 1949 г. Устав Совета Европы был подписан в  
Лондоне десятью государствами: Бельгией, Дани-
ей, Ирландией, Италией, Люксембургом, Нидер-
ландами, Норвегией, Великобританией, Франци-
ей и Швецией. Одним из самых значительных до-
стижений Совета Европы считается разработка и 
принятие Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. Консультативный 
орган — Парламентская ассамблея Совета Европы 
(ПАСЕ).

Организация по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (ОБСЕ) — крупнейшая в мире реги-
ональная организация, занимающаяся вопросами 
безопасности. Она объединяет 56  стран, располо-
женных в Северной Америке, Европе и Централь-
ной Азии. Прежнее название  — Совещание по  
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).

Азиатско-Тихоокеанское экономическое со-
трудничество (АТЭС)  — международная (регио-
нальная) экономическая организация. Образова-
на в 1989 г. в Канберре по инициативе премьер-ми-
нистров Австралии и Новой Зеландии. АТЭС  — 
свободный консультативный форум без какой- 
либо жесткой организационной структуры или 
крупного бюрократического аппарата. Секретари-
ат АТЭС, расположенный в Сингапуре, включает 
23 дипломата, представляющих страны — участ-
ники АТЭС. Россия заинтересована в участии в 
интеграционных проектах Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, особую роль в которых играют  



Сибирь и Дальний Восток, прежде всего в энерге-
тической и транспортной областях. Россия уча-
ствует в АТЭС с 1997  г. В ноябре 2012  г. саммит 
АТЭС проходил в России (Владивосток).

Евразийское экономическое сообщество  
(ЕврАзЭС)  — международная экономическая ор-
ганизация ряда постсоветских государств, зани-
мающаяся формированием общих внешних тамо-
женных границ, выработкой единой внешнеэко-
номической политики, тарифов, цен и других 
составляющих функционирования общего рынка. 
Состав: Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан.

Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС) — региональная международная организа-
ция, основанная в 2001  г. лидерами Китая, Рос-
сии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Уз-
бекистана. Главными задачами организации яв-
ляются: укрепление стабильности и безопасности 
на широком пространстве, объединяющем госу-
дарства-участников; борьба с терроризмом, сепа-
ратизмом, экстремизмом, наркоторговлей; разви-
тие экономического сотрудничества, энергети- 
ческого партнерства, научного и культурного  
взаимодействия. Штаб-квартира ШОС  — Пекин.

Домашнее задание: § 28.
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рекоМеНдАЦии По рАбоТе 
с ЭлекТроННоЙ форМоЙ  
УчебНикА (ЭфУ), А ТАкже  
форМировАНию  
икТ-коМПеТеНТНосТи УчеНиков

общая характеристика электронного  
учебника

Электронная форма учебника (ЭФУ)  — 
представляет собой учебник в цифровом формате 
и оснащенный инструментами и сервисами для 
работы с учебной информацией и организации 
учебной деятельности. Как и печатный учебник, 
он содержит системное и полное изложение учеб-
ного предмета (дисциплины) в соответствии с 
Примерной основной образовательной програм-
мой. Содержание электронной формы учебника 
представлено в виде иллюстрированных текстов 
традиционного учебника и интерактивных муль-
тимедийных объектов. 

Учебник в электронной форме призван под- 
держивать все основные звенья дидактического 
цикла и создавать основу для осуществления об-
разовательного процесса с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий и обе-
спечивать применение современных форм и мето-
дов обучения.

Электронная форма учебника является неотъ-
емлемой частью учебно-методического комплекса 
(УМК) по предмету и может применяться совмест-
но с другими электронными и полиграфическими 
учебными изданиями в учебном процессе.

При подготовке ЭФУ были соблюдены основ-
ные требования: полное соответствие содержания 
и структуры печатному учебнику, педагогически 
целесообразное количество мультимедийных эле-
ментов для усвоения материала учебника (галереи 



 279

изображений, аудиофрагменты и  др.), содержит 
средства контроля и самоконтроля.

ЭФУ представлена в общедоступных форматах, 
не имеющих лицензионных ограничений для 
участника образовательного процесса. ЭФУ вос-
производится на трех и более устройствах (персо-
нальный компьютер, планшет, интерактивная до-
ска) на трех и более операционных системах.

Электронный учебник наследует от полиграфи-
ческого учебника следующие свойства: 

• структурированность;
• унифицированность;
• системность;
• научность;
• наглядность;
• разнообразие контрольно-измерительных ма-

териалов.
При этом электронный учебник обладает следу-

ющими отличительными преимуществами: 
• мультимедийность;
• интерактивность;
• достаточность и вариативность содержания;
• разнообразие форм предъявления учебной ин-

формации;
• наличие контрольно-измерительных материа-

лов для автоматической проверки;
• наличие инструментов и сервисов для работы 

с учебной информацией. 

содержательная структура электронной 
формы учебника

Структура ЭФУ является унифицированной, 
что в сочетании с интуитивно-понятным интер-
фейсом обеспечивает учащемуся комфортные ус-
ловия для взаимодействия с образовательным 
контентом в условиях как коллективных, так  и 
индивидуальных форм работы.
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Основными компонентами ЭФУ являются:
• основное содержание, представленное в  виде 

иллюстрированного гипертекста;
• материалы, дополняющие, расширяющие и 

углубляющие основное содержание, представлен-
ные в аудиовизуальной и мультимедийной форме;

• аппарат организации усвоения учебного мате-
риала (задания, направленные на активизацию 
знаний, рефлексию, дополнительную мотивацию 
и т. д.);

основное содержание ЭфУ

Основное содержание представлено в  виде ил-
люстрированного текста, соответствующего тек-
сту полиграфического аналога ЭФУ. Текст ЭФУ 
является главным источником обязательной для 
усвоения учащимися учебной информации и соот-
ветствует требованиям Примерной основной обра-
зовательной программы.

Содержание текста ЭФУ построено в соответ-
ствии с основными дидактическими принципами: 
научность, достоверность, доступность, на-
глядность.

Принцип научности определяет соответствие 
содержания ЭФУ уровню развития современной 
науки, обеспечивает научную достоверность со-
держания. Благодаря использованию принципа 
научности, учебная работа с текстом ЭФУ способ-
ствует формированию у учащихся научного миро-
воззрения и правильных представлений о методах 
научного познания. 

Применение принципа доступности позволяет 
учесть психолого-возрастные особенности уча-
щихся и уровень их подготовки. 

Использование принципа наглядности позво-
ляет сформировать у учащихся всестороннее 
представление об изучаемых объектах и явлени-
ях, повысить степень усвоения материала и моти-
вацию к обучению. 
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Текст ЭФУ представляет собой инвариантную 
часть учебного материала. Для него характерны 
четкость, краткость и определенная энциклопе-
дичность. Работа с основным текстом ЭФУ обяза-
тельно включается в начальные этапы дидактиче-
ского цикла. Он является, с одной стороны, основ-
ным источником новой информации, а с другой — 
основой для структурирования и упорядочивания 
имеющихся у учащихся предварительных знаний 
по изучаемой теме. 

Принципиальным отличием текста ЭФУ от тек-
ста традиционного издания является его интерак-
тивность. К определенным фрагментам текста 
ЭФУ привязаны активные зоны (гиперссылки), 
которые дают возможность учащемуся перейти 
к дополнительному материалу и после знакомства 
с ним вернуться к исходному учебному тексту.

Текст ЭФУ сопровождается иллюстрациями, 
представленными рисунками, схемами, графика-
ми, диаграммами, фотографиями и коллажами 
разного вида. Иллюстрация может быть дополне-
на текстовой информацией или подписью, распо-
лагающейся под ней. 

Благодаря использованию иллюстративных 
материалов в учебном процессе происходит не 
только репродуктивная деятельность учащихся, 
но и абстрактно-логическая, что способствует луч-
шему осознанию и усвоению учебного материала.

дополнительное содержание ЭфУ

Помимо иллюстраций, расположенных в ос-
новном тексте, в ЭФУ могут быть представлены 
материалы в различной аудиовизуальной и муль-
тимедийной форме: 

• текстовая и гипертекстовая информация 
(справочная информация (например, словарные 
статьи), тексты дополнительных рубрик (биогра-
фические справки, хрестоматия и пр.);
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• статичный (реалистический и синтезирован-
ный) визуальный ряд (рисунки, фотографии, кол-
лажи, карты, графики, диаграммы, климатограм-
мы и пр.);

• динамический визуальный ряд (видеоролики, 
слайд-шоу, анимационные ролики, интерактив-
ные рисунки, интерактивные схемы, интерактив-
ные карты, интерактивные модели и пр.);

• звуковой ряд (аудиофрагменты).
Все элементы имеют содержательную и техно-

логическую привязку к основному содержанию 
ЭФУ и открываются во всплывающих окнах по 
нажатию на активную зону. Активная зона может 
представлять собой фрагмент текста (например, 
ключевое понятие), пиктограмму или миниатюру 
(превью) объекта. Таким образом, определенные 
фрагменты инвариантного содержания ЭФУ со-
провождаются набором взаимосвязанных элемен-
тов дополнительного содержания, что позволяет 
использовать их в разнообразных сочетаниях с це-
лью всестороннего охвата изучаемого материала, 
например:

• видеоролик, показывающий явление + ани-
мация скрытых процессов данного явления и т. д.

Использование мультимедийного контента по-
зволяет получить ряд преимуществ, необходимых 
для организации эффективного обучения:

• обеспечить запоминание фактов и событий, 
демонстрируя одно и то же явление на большом 
количестве визуального материала и в самых раз-
нообразных компьютерных, не реализуемых с по-
мощью иных информационных средств формах;

• удовлетворить потребность учащихся в позна-
нии мира в разнообразных формах;

• придать процессу обучения проблемный, твор- 
ческий, коммуникативный характер, используя с 
этой целью все разнообразные средства наглядно-
сти.
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Использование интерактивных мультимедий-
ных объектов создает в ЭФУ особый вид наглядно-
сти, который возможен только при использовании 
электронных ресурсов,  — это интерактивная на-
глядность, которая заключается в том, что учаще-
муся необходимо произвести определенные дей-
ствия для изменения степени наглядности и сте-
пени углубленности предоставления информации. 
Например, нажать на элемент интерактивной схе-
мы, чтобы получить дополнительную информа-
цию. Использование такого вида взаимодействия 
учащегося с контентом ЭФУ способствует форми-
рованию более осознанного отношения к обуче-
нию, а также к пониманию личной значимости 
изучаемого: учащийся сам решает, насколько ему 
необходима дополнительная информация, и про-
изводит осознанный выбор. 

Наличие дополнительных материалов позволя-
ет реализовать уровневую дифференциацию обу-
чения. Учащийся может самостоятельно опреде-
лять степень углубленности изучения и широту 
охвата материала, акцентировать внимание на от-
дельных, наиболее важных для него аспектах те-
мы, углублять знания по определенным направле-
ниям, что позволяет сделать весь процесс обуче-
ния более гибким, открытым и в конечном итоге 
личностно-ориентированным. 

Аппарат организации усвоения учебного 
материала и проверки знаний учащихся

ЭФУ оснащена аппаратом организации усвое-
ния учебного материала и проверки знаний уча-
щихся, который представлен развернутой систе-
мой разнообразных заданий, объединенных об-
щими методическими и дидактическими целями. 

Разнообразие тестового материала определяет-
ся необходимостью максимально полно исследо-
вать уровень усвоения учащимся учебного мате-
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риала и развития соответствующих навыков ис-
пользования полученных знаний при решении за-
дач.

Типология заданий в тестовой форме, пред-
усмотренная в ЭФУ, актуализирует самые разные 
свойства мыслительной деятельности, и в соответ-
ствии с этим вырабатываются множественные ин-
теллектуальные навыки, такие как умение:

• классифицировать; 
• систематизировать;
• анализировать;
• строить логические ряды;
• различать главные и второстепенные элемен-

ты информации.
Все задания, содержащиеся в электронной фор-

ме учебника, направлены на формирование и от-
работку предметных знаний и навыков, отработку 
навыков выполнения заданий определенного типа 
(в первую очередь тестовых заданий, аналогич-
ных заданиям ОГЭ и ЕГЭ), а также метапредмет-
ных навыков и универсальных учебных действий. 

Особенности электронной формы учебника по-
зволяют, при условии его использования в обуче-
нии, реализовать приоритет индивидуальности, 
т. е. создать условия для самовыражения каждого 
ученика, проявления его избирательности к учеб-
ному материалу, способу и форме репрезентации 
этого материала.

Навигация по элементам  
электронного учебника

ЭФУ обладает развернутой системой электрон-
ной навигации, которая облегчает поиск учебной 
информации и доступ к ней. 

Так многоуровневое оглавление позволяет осу-
ществлять мгновенный доступ к любой содержа-
тельной единице ЭФУ (теме, главе, параграфу, 
разделу параграфа и т. д.). Таким образом, реали-
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зуется возможность нелинейного освоения содер-
жания, возврата к ранее изученному материалу, 
увеличивается скорость поиска необходимой ин-
формации. Использование активного оглавления 
позволяет учащемуся более осознанно подходить 
к работе с текстом учебника, анализируя место 
учебного материала в структуре учебника и учеб-
ного курса, что способствует развитию навыков 
планирования и саморегулирования. 

Интерактивные единицы  — гиперссылки на 
дополнительные материалы позволяют осущест-
влять выход на следующий уровень текстового 
или мультимедийного содержания в on-line режи-
ме. Таким образом, текст ЭФУ, помимо традици-
онной дидактической роли основного источника 
знаний, выполняет роль навигатора по различным 
учебным материалам и создает материально выра-
женную взаимосвязь между значимыми фрагмен-
тами информации. Использование ЭФУ дает воз-
можность дифференцировать элементы содержа-
ния по степени актуальности в процессе передачи 
информации.

Гиперссылки на внешние ресурсы обеспечива-
ют взаимосвязь электронного учебника с электрон-
ными образовательными ресурсами, размещенны-
ми в региональных и федеральных хранилищах, 
и дает возможность учащимся осуществлять само-
стоятельный творческий поиск, расширять и кор-
ректировать информацию ЭФУ. 

ограничение ответственности

Содержание ссылок на интернет-ресурсы тре-
тьих лиц. На момент создания прямых и непря-
мых ссылок ООО «ДРОФА» подтверждает отсут-
ствие на указанном интернет-ресурсе третьих лиц 
какой-либо противоправной информации и/или 
информации пиратского характера. За актуаль-
ность и содержание интернет-ресурса в будущем 
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ООО «ДРОФА» не несет никакой правовой ответ-
ственности ввиду невозможности контроля интер-
нет-ресурсов третьих лиц. За все изменения пол-
ную ответственность несет исключительно владе-
лец соответствующего интернет-ресурса. Любые 
претензии к ООО «ДРОФА» относительно контен-
та интернет-ресурса, который мог быть использо-
ван третьей стороной, не имеют под собой никако-
го правового основания и являются неправомер-
ными. 

ООО «ДРОФА» оставляет за собой право изме-
нять ссылки, удалять либо дополнять уже указан-
ные интернет-ресурсы на основании ежегодно 
проводимого мониторинга. 

Содержащаяся на интернет-ресурсах дополни-
тельная информация предназначена для свобод-
ного ознакомления пользователей с вопросами, 
которые могут представлять для них интерес. Она 
не рассматривается как квалифицированная кон-
сультация по любому из освещаемых вопросов. 

Электронный учебник как инструмент  
формирования информационной культуры

Формирование человека как полноценного 
члена информационного общества невозможно 
без овладения различными способами работы с 
информацией, формирования информационной 
культуры личности. В информационную культу-
ру входят способы обращения со знаками, дан-
ными, информацией, умение решать с их помо-
щью различные теоретические и практические 
задачи, умение эффективно использовать инфор-
мацию и информационные средства. В свою оче-
редь, формирование информационной культуры 
учащегося невозможно без развития у него ос-
новных типов информационных умений:

• осознавать потребность в информации;
• определять, каким способом можно воспол-

нить пробел в информации;
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• конструировать стратегии обнаружения ин-
формации;

•  искать и получать доступ к информации;
• сравнивать и оценивать информацию, полу-

ченную из разных источников;
• организовывать, предъявлять и передавать 

информацию различными способами;
• синтезировать и собирать существующую ин-

формацию, создавая на ее основе новое знание;
• общаться в информационном пространстве.
В качестве основного компонента информаци-

онно-образовательной среды школы и главного 
источника учебной информации ЭФУ обладает 
всеми необходимыми свойствами для формирова-
ния у учащихся основных типов информацион-
ных навыков. Наличие в ЭФУ разнообразных за-
даний на поиск информации, как специфических 
(задания на поиск конкретной информации), так 
и неспецифических (потребность в поиске инфор-
мации возникает в процессе выполнения задания 
косвенно), способствует развитию умения осозна-
вать потребность в информации. Развитию этого 
умения также способствует использование в учеб-
ном процессе интерактивных учебных пособий, в 
которых имеются указания на источники учебной 
информации. 

Умение конструировать стратегии обнаруже-
ния информации можно формировать и развивать 
с помощью разнообразных заданий ЭФУ, сервиса 
поиска по ключевому слову. 

Использование сервиса поиска по ключевому 
слову также будет способствовать тренировке тех-
ники поиска информации, а работа со ссылками 
на внешние ресурсы может послужить примером 
работы со списками информационных источни-
ков. Работа с основным и дополнительным содер-
жанием ЭФУ будет повышать общий уровень ос-
ведомленности учащихся. В перспективе повыше-
нию уровня осведомленности также будет способ-



ствовать обновление содержания ЭФУ по совре-
менным каналам связи, что позволит ему сохра-
нять информационную актуальность. 

Использование сервиса заметок и закладок  — 
один из способов научить учащихся представлять 
информацию в сжатом виде, правильно ее струк-
турировать. Кроме того, на формирование навыка 
представления информации в ином виде работают 
разнообразные задания самого ЭФУ (составление 
схем или таблиц на основе текста, представление 
информации в виде рисунков или графиков, тек-
стовое изложение информации, представленной 
на рисунке, и т. д.).

Благодаря особенностям структуры, наличию 
большого количества дополнительных материа-
лов, разнообразных заданий, а также сервисов 
для работы с содержанием, ЭФУ может служить 
мощным инструментом для реализации требова-
ний ФГОС и формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий и, как резуль-
тат, — развитие у учащихся способности общать-
ся в современном информационном пространстве.

Для удобства пользования ЭФУ на странице 
оглавления, под иллюстрацией обложки, нахо-
дится мини-инструкция, объясняющая использо-
ванные в учебнике обозначения.
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УчебНо-МеТодическАЯ  
лиТерАТУрА

Алексашкина Л. Н., Ворожейкина Н. И. Исто-
рия. Планируемые результаты. Система заданий. 
5—9 классы. ФГОС. М.: Просвещение, 2014.

Васильева Т. Б., Иванова И. Н. История. Содер-
жание образования: сборник нормативно-право-
вых документов и методических материалов. М.: 
Вентана-Граф, 2008.

Дорожкина Н.  И. Элективные курсы по исто-
рии. 8—11 классы. М.: Вако, 2010.

Игнатов А. В. Всеобщая история с древнейших 
времен до начала XXI в. 5—9 классы. Программа. 
М.: Дрофа, 2010.

Контрольно-измерительные материалы. Всеоб-
щая история. Новейшая история. 9 класс. М.: Ва-
ко, 2013.

Новейшая история. XX  — начало XXI  в. 
9 класс. Атлас. ФГОС. М.: Дрофа, 2015.

Пасман Т.  Б. Новейшая история зарубежных 
стран: задания, тесты, задачи. М.: Просвещение, 
2005.

Пасман Т. Б., Сергеев Е. Ю. Новейшая история 
зарубежных стран: методические рекомендации. 
М.: Просвещение, 2005.

Пономарев М. В. Всеобщая история. Новейшая 
история. 9 класс. Рабочая тетрадь. М.: Дрофа, 
2014.

Сборник нормативных документов. История. 
М.: Дрофа, 2008.



Сергеев Е.  Ю. Хрестоматия по курсу «Новей-
шая история зарубежных стран»: пособие для 
учителя. М.: Просвещение, 2005.

Соловьев К.  А. Универсальные поурочные раз-
работки по Новейшей истории зарубежных стран: 
XX — начало XXI в.: 9 класс. М.: Вако, 2014.

Студеникин М.  Т. Современные технологии 
преподавания истории в школе. М.: Владос, 2007.

Тюляева Т.  И. Справочник учителя истории. 
М.: Дрофа, 2002.
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иНТерНеТ-ресУрсы

www.firstwar.info  — сайт содержит информа-
цию о Первой мировой войне (хронология, битвы, 
полководцы, книги, фотографии, оружие, пропа-
ганда, статьи)

www.hrono.ru  — хронологическая таблица 
Первой мировой войны, документы, историческая 
литература, карты и биографии участников вой-
ны

www.wikipedia.org/wiki/Первая_мировая_вой-
на — представлен материал по всем этапам Пер-
вой мировой войны

www.history.ru — история России XX в.: муль-
тимедийный учебник по истории России XX в.

www.wwi.hut2.ru  — Первая мировая война в 
фотографиях

www.yspu.yar.ru  — Первая мировая война и 
российское общество. Историографические вер-
сии о начале Первой мировой войны; политиче-
ская элита России об «июльском кризисе» 1914 г.; 
влияние войны на армию, экономику и население; 
власть и общество в период Первой мировой вой-
ны, персоналии, хронология

www.lend-lease.ru  — сайт российского музея 
«Союзники и Ленд-Лиз» (школа № 1262)

www.istmira.com/vtoraya-mirovaya-vojna/ — 
ма те риалы по истории Великой Отечественной 
вой ны, фотогалерея, оружие Второй мировой вой-
ны, литература
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www.pobeda.mosreg.ru — Великая победа
www.1941—1945.ru  — Вторая мировая война: 

герои, техника, события
www.pobediteli.ru — солдаты Великой войны
www.poklonnayagora.ru/  — Центральный му-

зей Великой Отечественной войны на Поклонной 
горе

www.1939—1945.net/ — Вторая мировая война 
в сети: каталог ресурсов

www.world-war2.chat.ru/  — Вторая мировая 
вой на в русском Интернете

www.docentr.krs.ru/work/web/kolesov/index.
html — история Второй мировой войны, малоиз-
вестные события военного периода, видеокадры, 
источники информации и список литературы

www.dio.ru/great_war/  — Великая война 
(1939—1945)

http://world-war2.chat.ru  — Вторая мировая 
война: боевые действия на советско-германском 
фронте в начале Великой Отечественной войны. 
Дневники и воспоминания, военоначальники и 
вооружение, сражения, пресса военных лет. Вто-
рая мировая война на Тихом океане. Противосто-
яние американского и японского флотов на Тихом 
океане во время Второй мировой войны

www.slfed.narod.ru  — документы по истории 
Второй мировой войны

www.world-war2.chat.ru  — 1941 год. Боевые 
действия на советско-германском фронте в начале 
Великой Отечественной войны

www.bdsa.ru  — боевые действия Красной Ар-
мии в Великой Отечественной войне

www.soldat.ru — сайт о Великой Отечественной 
войне. Герои, техника, события

www.9may.ru/ — «Наша Победа. День за днем» 
проект РИА «Новости»

www.megabook.ru — Большая энциклопедия Ки-
рилла и Мефодия. Вторая мировая война. Вступле-
ние в войну США. Расширение масштабов войны
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www.victory.mil.ru/war/index.html  — «65 лет 
Великой Победе»: хронология, основные сраже-
ния и операции, боевой состав, карты и схемы, во-
оружение, форма и атрибутика; в разделе «Медиа-
тека» — полнотекстовая библиотека (проза, мему-
ары); искусство и пропаганда в годы войны, кино 
и аудиоматериалы

www.victory.mvk.ru/content/blogcategory/ 
58/221/lang,russian/ — ход боевых событий Ве-
ликой Отечественной войны, итоги и результаты 
борьбы, крупнейшие сражения, в том числе Бер-
линская операция советских войск

www.victory.mvk.ru — «Наша Победа»: хрони-
ка, вооружение, награды, фото- и видеоматериа-
лы, художественные и документальные фильмы, 
военная литература

www.pobediteli.ru/index.html — «Победители»: 
мультимедийная карта войны

www.otvoyna.ru/index.htm  — «Великая Отече-
ственная война»: основные этапы войны (воору-
жение, герои войны, партизанское движение, де-
ти войны, трудовой фронт, медицина, живопись, 
литература, музыка, фильмы и другие разделы), 
крупнейшие военные операции советских войск 
на завершающем этапе войны

www.1941—1945.net.ru  — на сайте «Великая 
Отечественная война 1941—1945 гг.» можно най-
ти документальную хронику и карты военных 
сражений завершающего этапа войны

www.victory.rusarchives.ru/index.php  — ката-
лог военных фотографий из государственных ар-
хивов РФ

www.waralbum.ru  — «Военный альбом»: циф-
ровой архив фотографий Второй мировой войны 
(1939—1945)

www.weltkrieg.ru/battles/  — «Вторая мировая 
война»: раздел «Тихий океан: разгром Японии, 
1945  г.» (освобождение Бирмы и бои на Тихом 
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океане, американское стратегическое авиацион-
ное наступление, капитуляция Японии)

www.militera.lib.ru/docs/da/np/index.html  — 
материалы Нюрнбергского процесса

www.konkurs.senat.org/notabene/08.html  — 
история и материалы Нюрнбергского процесса, 
фото- и видеодокументы

www.coldwar.ru  — «Холодная война. Великое 
противостояние»: текстовая и визуальная инфор-
мация о наиболее важных событиях 1945—
1970  гг., биографический материал о политиче-
ских лидерах периода

www.historymill.com — история внешней поли-
тики России, словарь исторических терминов, 
персоналии, карты, хронология исторических со-
бытий, исторические документы

www.rubricon.com — информационно-энцикло-
педический проект «Рубрикон»: энциклопедиче-
ские словари «Всемирная история», «История Оте-
чества», «Всемирный биографический словарь»

www.asia-africa.ru  — «Азия и Африка сегод-
ня»: ежемесячный научный и общественно-поли-
тический журнал Института востоковедения АН 
СССР и Института народов Африки АН СССР (ста-
тьи и обзоры, посвященные внутренним и между-
народным проблемам стран Азии и Африки) 

www.eemea.ru  — сайт о странах восточной Ев-
ропы, средней Азии и Африки

www.oriental.ru — материалы по всем странам 
Восточной Азии (Япония, Китай, Корея и др.)

www.slovari.yandex.ru/dict/japan — информа-
ция о природе, истории, политике, индустрии и 
бизнесе, обществе, культуре Японии и россий-
ско-японских отношениях

www.historik.ru/books/item/ — многовековая 
история Индии с древнейших времен до наших 
дней. Показана роль Индии в историко-культур-
ном развитии человечества, освещено значение 
и место этой страны в современном мире



www.nasledie.ru/politvne/index.shtml — мате-
риалы и документы внешней политики, теория 
международных отношений, документы и статьи 
по международному праву, истории международ-
ных отношений

www.latinos.by.ru/gente/index.html — материа-
лы по истории стран Латинской Америки

www.school-collection.edu.ru  — материалы по 
теме «Страны Азии, Африки, Латинской Амери-
ки: проблемы модернизации»

www.hrono.ru/index.sema  — хронологические 
таблицы по истории Евразии, Японии, а также 
Мексики и Чили. Электронные версии статей по 
истории
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