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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

Предмет 

 

история 

Уровень образования 

 

Среднее общее образование 

Классы 

 

10-11 

Количество часов за курс изучения 

 

138 

 

  



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего общего образования, Основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 12»,  

авторских рабочих программ по истории России для 10 – 11 классов: Десятникова 

М.А. к учебнику В.В. Кириллова, М.А. Бравиной «История. История России до 

1914 года. Повторительно – обобщающий курс.»  Москва. «Русское слово» 2018., 

к учебнику В.А.Никонова, С.В.Девятова «История. История России. 1914 г.- 

начало XXI в.» для 10–11 классов общеобразовательных. Москва «Русское слово» 

2019. , к учебнику Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова «История. Всеобщая история. 

Новейшая история 1914 г. - начало XXI в.» для 10–11 классов 

общеобразовательных организаций Базовый и углублённый уровни. Москва 

«Русское слово» 2019. 

 

Программа рассчитана на 138 часов. 

Год 

обучения 

(класс) 

Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Всего 

часов за 

год 

Количество 

контрольных 

работ 

1 (10) 2 35 70 - 

2 (11) 2 34 68 - 

 

Планируемые результаты  
 

Планируемые личностные результаты освоения программы по истории 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя:  

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы;  

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны;  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью;   



неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):   

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите;   

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения;  

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.  

  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу:   

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;   

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;   

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост  

оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;    

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.   



  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:   

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;   

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;  

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);   

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.   

  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:   

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира 

и общества;  

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;   

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.   

  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни:  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;   



положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.   

  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:  

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,   

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  

физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности.  

  

Планируемые метапредметные результаты освоения программы по истории 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;   

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  



  

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:   

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;  

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

  

3.Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;  

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования:  

 Выпускник на базовом уровне научится:  

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;   

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц;  



 определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов;  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

 представлять культурное наследие России и других стран;   

 работать с историческими документами;   

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;   

 критически анализировать информацию из различных источников;   

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями;  

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации;  

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;   

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;   

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;   

 читать легенду исторической карты;   

 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;   

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;   

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках.  

   

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе;  

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;   

 определять место и время создания исторических документов;   

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных 

стран;   

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории;  

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций;   



 использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и 

времени;   

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту;  

 соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века;   

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;   

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, 

знание исторических фактов, владение исторической терминологией;   

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;   

 применять полученные знания при анализе современной политики России;  

 владеть элементами проектной деятельности.  
 

 Выпускник на углубленном уровне научится:  

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории;  

 характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе;  

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов;  

 использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других 

СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах;  

 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между важнейшими событиями (явлениями, процессами);  

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  

 находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 

времени;  

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;  

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 

России, определять и аргументировать свое отношение к различным 

версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на 

основе представлений о достижениях историографии;  

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.;  

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

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события 

истории России Новейшего времени;  



 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах;  

 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие 

человечества;  

 изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на 

основе комплексного использования энциклопедий, справочников;  

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории;   

 самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 

конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в 

результате исследовательских раскопок;  

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории;  

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ.  

   

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 использовать принципы структурно-функционального,  временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений;  

 анализировать и сопоставлять как научные, так и вне научные версии и 

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации;  

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации;   

 определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии;  

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, позиций 

авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность;  

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных 

обсуждениях и т.д.;  

 знать основные подходы (концепции) в изучении истории;  

 знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории;  



 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 

исторические версии;  

 исследовать с помощью исторических источников особенности 

экономической и политической жизни Российского государства в контексте 

мировой истории ХХ в.;  

 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д.;  

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности.  

 

Содержание курса 

История России. 10класс. 

 Введение. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Основные 

социальные слои и сословия. Политическое устройство. Политические партии и 

их лидеры. Российская модернизация. 

РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ». 1914–1921 гг. 

Россия в Первой мировой войне.  Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-

германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Тяготы окопной 

жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 

разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Война и общество. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в 

деревне. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: 

от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда 

в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализациявласти. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». 

Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни 

общества. Российская революция 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Российская 

империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. 

Война как революционизирующий фактор. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и 

хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение 

монархии. Конец российской империи. Формирование Временного правительства 

и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил 

при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и 

конец «двоевластия». Выступление Корнилова против Временного правительства. 



 Приход к власти партии большевиков. Становление советской власти. 1 

сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по 

новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками. Создание коалиционного правительства большевиков и левых 

эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. 

Слом старого и создание нового госаппарата. Первая Конституция России 1918 г. 

Начало Гражданской войны. В вихре братоубийственного противостояния. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Восстание 

чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. 

Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и 

П.Н. Врангеля. Россия в годы «военного коммунизма». Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. 

Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли 

денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его 

масштабы. Убийство царской семьи. Польско-советская война. Поражение армии 

Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Декларация прав народов России и ее значение. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. Идеология и культура 

периода Гражданской войны и «военного коммунизма». 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной 

пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной 

библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 

Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 

карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. 

Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные 

промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. 

Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 



 СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920–1930-е гг. 

СССР в годы непа. 1921-1928гг. Катастрофические последствия Первой мировой 

и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. 

Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование 

рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 

1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. Образование СССР и внутренняя политика 

советской власти в 1920-е годы. Предпосылки и значение образования СССР. 

Принятие Конституции СССР 1924 г. Административно-территориальные 

реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за 

власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Социальная политика 

большевиков. Положение рабочих и крестьян. Индустриализация и 

коллективизация в 1920-1930-е годы. «Великий перелом». Перестройка 

экономики на основе командного администрирования. Форсированная 

индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. 

Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского 

хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление 

крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Создание новых отраслей промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. 

Ликвидация безработицы. Культ личности Сталина и массовые репрессии 1930-

хгодов. Утверждение «культа личности» Сталина. Органы госбезопасности и их 

роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса 

истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение 

паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 

Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии 

против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 

характеристики его контингента. Советская социальная и национальная политика 

1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Формирование советского общества в 1920-1930-е годы. Политическое развитие 

СССР в 1920-1930-е годы. Культурное пространство советского общества в 1920–

1930-е гг. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое 

чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. 

Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. Обновленческое движение в церкви. Общественные 



настроения. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. 

Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 

последствия вынужденного переселения и миграции населения. Коллективные 

формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. 

Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и 

комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 

СССР.Жизнь в деревне. Внешняя политика СССР в 1930-е годы: от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема 

«царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. 

«Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы 

мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на 

Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение 

трудового законодательства. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между 

СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; 

Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

«Зимняя война» с Финляндией. Наука и культура СССР в 1920-1930-е годы. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Культура и 

идеология. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских 

ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 

литературы и искусства. Социалистический реализм как художественный метод. 

Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. 

Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Повторительно-

обобщающий урок: Советский Союз в 1920-1930-е годы. Наш край в 1920–1930-е 

гг. 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВОЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ. 

СССР накануне войны. Начальный этап Великой Отечественной войны (июнь 

1941- осень 1941года). Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию 

СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый 

героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Смоленское сражение. Начало блокады Ленинграда. 

Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной 

войны». Битва за Москву и блокада Ленинграда. Битва за Москву. Наступление 

гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной 

площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. 

Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской 



битвы. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская 

битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск 

в Крыму. Битва за Кавказ. Итоги и значение победы Красной Армии под 

Сталинградом. Битва на Курской дуге. Танковые сражения под Прохоровкой и 

Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги наступления Красной 

армии летом–осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. 

Значение героического сопротивления Ленинграда. Война и общество. Во 

вражеском тылу. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Холокост. Начало 

массового сопротивления врагу. Развертывание партизанского движения. Человек 

и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой 

подвиг народа. Повседневность военного времени. Военная дисциплина на 

производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в 

деревне. Культура и наука в годы Великой Отечественной войны. Культурное 

пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 

Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 

Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в 

годы войны. Культурные и научные связи с союзниками. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция 1943 г.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны. Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. 

Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в 

освобожденных районах. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Антигитлеровская коалиция. 

Открытие Второго фронта в Европе. СССР и вопросы послевоенного мирового 

устройства.  Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 

«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 

Квантунской армии. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и 

Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Повторительно-обобщающий урок: Итоги Великой Отечественной и Второй 

мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над 

фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения политической карты 

Европы. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945–1991 гг. 

Советский Союз в последние годы жизни Сталина. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 



Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки 

вооружений.   Смерть Сталина и борьба за власть в высшем руководстве страны. 

Смена политического курса. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной 

сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа 

личности» Сталина. Экономическое развитие СССР во второй половине 1950-х – 

1960гг. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной 

проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. 

Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. 

Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты 

Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Влияние 

НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав 

союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-х гг. ХХII Съезд КПСС и программа 

построения коммунизма в СССР. Духовная жизнь в СССР в 1950-е – 1960-е гг. 

Советское общество конца 1950-х начала 1960-х гг. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». 

Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Учреждение Московского 

кинофестиваля. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения 

на церковь. Диссиденты. Наш край в 1953–1964 гг. Внешняя политика СССР в 

1945- 1964-е гг: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного 

имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 

г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Смещение 

Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Брежневская эпоха: достижения 

и проблемы. Духовная жизнь общества в 1970-е – 1980-е гг. Повседневная жизнь 

советского человека. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма. Нарастание застойных тенденций в экономике 

и кризис идеологии. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов 

и роли ВПК. Отставание от Запада в производительности труда. Миграция 

населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень».  

Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Первые правозащитные 

выступления. Наш край в 1964–1985 гг. Внешняя политика: от разрядки к новому 

витку конфронтации. Возрастание международной напряженности. «Холодная 

война» и мировые конфликты. «Пражская весна» и снижение международного 

авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 



Афганистан. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. Перестройка, 

гласность и политическая реформа. Перестройка экономики и общество. Новое 

мышление. Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. М.С. Горбачев и его окружение. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Последний этап «перестройки»: 1990–

1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. 

Становление многопартийности. Введение поста президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Кризис и распад СССР. Усиление центробежных 

тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, 

Эстонией и Латвией. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 

Августовский политический кризис 1991 г. Распад КПСС. Оформление 

фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское 

соглашения). Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, 

Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991–2016 гг.  

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

1993г. Новая Конституция России. Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная 

поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе 

преобразований. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало 

радикальных экономических преобразований.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти 

в 1992–1993 гг. Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. Трагические события осени 1993 г. в 

Москве. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Попытки корректировки курса реформ. Национальные и социальные 

проблемы 1990-х гг. Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации экономики. Дефолт 1998 г. и его последствия. Свобода 

СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Безработица и деятельность 

профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и 

смена ценностных ориентиров. Второе президентство Ельцина в 1996-1999-е гг. 

Политическое развитие России в 2000-2016-е гг. Российская многопартийность и 

строительство гражданского общества. Кризис центральной власти. 

Президентские выборы 1996 г. «Семибанкирщина». «Олигархический» 

капитализм. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. Б.Н. Ельцин 

в оценках современников и историков. Внешняя политика России в 1900-е гг. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения 

с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение 

России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат 

бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском 



пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней. Модернизация экономики 

России в 2000-2008-е гг. Российская экономика в 2009- 2016-е гг. Политические и 

экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Восстановление единого правового пространства 

страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. 

Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и 

кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Внешняя политика России в начале XXIв. 

Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное восстановление 

лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная 

концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет 

Европы. Социальное развитие России в 2000е-2016е гг. Образование, наука и 

культура в XX – начале XXI вв. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Основные 

принципы и направления государственной социальной политики. Повышение 

общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. 

Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Особенности развития 

современной художественной культуры. Процессы глобализации и массовая 

культура. Наш край в 2000–2012 гг. Повторительно-обобщающий урок: Апогей и 

кризис советской системы 1945-1991гг. Российская Федерация в 1991-2016 гг. 

История России. 11класс.                  

Введение. 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Интерпретации и фальсификации истории России. Исторические источники. 

Архивы – хранилища исторической памяти. Народы и государства на территории 

нашей страны в древности. Появление и расселение человека на территории 

современной России. Первые культуры и общества. Народы Сибири и Дальнего 

Востока в древности. Государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине, происхождении славян 

и этимологии слова «Русь». Восточные славяне и их соседи. Хозяйство восточных 

славян. Общественный строй и политическая организация восточных славян. 

Традиционные верования. 

Образование государства Русь. 

Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о 

происхождении государства Русь. Формирование княжеской власти (князь, 

дружина, полюдье). Объединение северных и южных земель, перенос столицы в 



Киев. Внутренняя и внешняя политика первых русских князей. Формирование 

территории государства Русь. 

Расцвет государства Русь. 

Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и значение. 

Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда – первый 

письменный свод законов государства Русь. Последняя попытка сохранения 

единства. Любечский съезд князей 1097г. Княжение Владимира Мономаха. 

Социально-экономические отношения в Древней Руси. 

Дискуссии об общественном строе государства Русь. Управление и социальная 

структура древнерусского общества. Экономическое развитие государства Русь: 

сельское хозяйство, развитие ремёсел, торговли и градостроительства. 

Культура Древней Руси. 

Становление древнерусской культуры. Специфика ранней русской культуры. 

Начало летописания. Распространение грамотности. Литература Древней Руси: 

жанры и основные произведения. Развитие архитектура и изобразительного 

искусства. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. 

Причины и начало политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель самостоятельных государств. Характеристика основных земель 

Руси: Владимиро-Суздальская земля, Великий Новгород, Галицко-Волынская 

земля. Развитие культуры в русских землях в середине XII – начале XIII в.: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку 

Игореве». Развитие местных художественных и архитектурных школ. 

Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских 

Ханов. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие 

на Русь. Русские земли и Золотая Орда: оценки и формы зависимости русских 

земель ордынских ханов. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах 

Руси: Невская битва и Ледовое побоище. Александр Невский. 

Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов. 

Образование Московского княжества и политика московских князей. 

Противостояние Москвы и Твери. Усиление Московского княжества. Иван 

Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. 

Культура русских земель в XIII–XIV вв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских 

землях. Роль православной церкви в формировании духовного единства русских 

земель. Сергий Радонежский. Летописание и литература. Архитектура и 

живопись. Феофан Грек, Андрей Рублёв. 

Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв. 

Золотая Орда: политический строй и социально-экономическое развитие. Распад 

золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Образование татарских ханств (Казанское, Крымское, Сибирское, Астраханское, 



Касимовское ханства, Ногайская Орда), их отношения с Московским 

государством. Народы Северного Кавказа и Причерноморья. 

Русские земли в первой половине ХV в. 

Русские земли в составе Борьба Литовского и Московского княжеств за 

объединение русских земель. Междоусобная война в Московском княжестве во 

второй четверти ХV в. Новгород и Псков в XV в. 

Завершение процесса объединения русских земель. 

Предпосылки объединения русских земель в единое государство. Основные 

направления политики Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери 

Освобождение Руси от ордынской зависимости. Принятие общерусского 

Судебника. Расширение международных связей Московского государства. 

Складывание теории «Москва – Третий Рим». Государственные символы единого 

государства. 

Культурное пространство единого Русского государства. 

Особенности развития русской культуры в XV в. Падение Византии и 

установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. Просвещение. Основные жанры и сюжеты литературы 

XV в. Развитие архитектуры и изобразительного искусства. Московский Кремль. 

Дионисий. Повседневная жизнь. 

Раздел II. Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству. 

Россия в ХVI в. Иван IV Грозный. 

Василий III и завершение объединения русских земель. Социальная структура 

Московского государства. Регентство Елены Глинской. Начало правления Ивана 

IV. Установление царской власти. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссии о характере 

опричнины. Земские соборы. Стоглавый собор. Внешняя политика Московского 

царства в ХVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение 

Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. 

Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVI в. 

Учреждение патриаршества.  Дальнейшее закрепощение   крестьян.  

Исторические   концепции закрепощения крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. 

Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания и его 

влияние на общество.  Литература: публицистика, исторические   повести.  

«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Архитектура. Живопись 

и декоративно-прикладное искусство. 

Смута в России. 

Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. Причины 

Смуты. Феномен Самозванства. Пресечение династии Рюриковичей. 

Царствование Бориса Годунова. Характеристика основных этапов Смуты. Борьба 

против интервенции сопредельных держав. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. К. Минин и Д.М. Пожарский. 

Воцарение династии Романовых и завершение Смуты. 

Россия при первых Романовых. 



Последствия Смутного времени. Правление Михаила Фёдоровича. 

Экономическое развитие России в XVII в. Царь Алексей Михайлович. Система 

государственного управления. Соборное уложение 1649 г. Оформление 

сословного строя. Окончательное закрепощение крестьянства. Правление царя 

Фёдора Алексеевича. Отмена местничества. 

Стрелецкое восстание 1682 г. 

Церковный раскол и народные движения в XVII в. 

Реформы патриарха Никона и церковный раскол. Старообрядчество, протопоп 

Аввакум. «Бунташный век»: причины, формы, участники народных движений 

XVII в. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина: 

причины, участники, ход, итоги и последствия. 

Внешняя политика России в XVII в. 

Борьба за ликвидацию последствий Смуты: Смоленская и русско-шведская 

войны. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б.М. 

Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-

польская война 1654–1667 гг. Противостояние Крыму и Турции на южном 

направлении. Завершение присоединения Сибири. Нерчинский договор с Китаем. 

Культура России в XVII в. 

Русская культура на пороге Нового времени. Просвещение. Славяно-греко-

латинская академия. Накопление научных знаний. Последние летописи. Новые 

жанры в литературе. Зодчество и изобразительное искусство. Быт и нравы 

допетровской Руси. 

Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи. 

Начало эпохи Петра I. 

Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство царевны Софьи. 

Стрелецкие восстания. Начало правления Петра I. Личность Петра Алексеевича. 

Северная война и военные реформы. 

Причины и начало Северной войны. Военная реформа и реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Основание Санкт-Петербурга. 

Продолжение и итоги Северной войны. Провозглашение России империей. 

Преобразования Петра I. 

Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. Мануфактуры и 

крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). 

Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Указ о 

единонаследии. Унификация социальной 

структуры города. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 

коллегий, органов надзора и суда. Областная (губернская) реформа. Оппозиция 

реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Социальные и национальные 

движения первой четверти XVIII в. Культура и нравы Петровской эпохи. Оценки 

петровских реформ в исторической 

литературе. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». 

Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика 

российских монархов в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. 

Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика 



российских монархов эпохи «дворцовых переворотов». Внешняя политика. 

Россия в Семилетней войне 1756–1763 гг. 

Российская империя при Екатерине II. 

Просвещённый абсолютизм: содержание и особенности. Национальная и 

религиозная политика Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. «Золотой век» 

российского дворянства. Сословная политика Екатерины II. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Усиление крепостничества. Экономическая политика 

Екатерины II. 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. 

Причины, цели и состав участников восстания. Ход восстания. Итоги и значение 

восстания. 

Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII в. 

Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к 

Чёрному морю: русско-турецкие войны второй половины XVIII в. и их итоги. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Георгиевский трактат. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Французская революция. 

Российская империя при Павле I. 

Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: участие России в 

антифранцузских коалициях, Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова, 

военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Внутренняя политика Павла I. Изменение 

порядка престолонаследия. Изменения в сфере местного управления. Унификация 

и регламентация в жизни общества. Ставка на 

мелкопоместное дворянства. Политика в отношении крестьян. Экономическая 

политика Павла I. Заговор и свержение императора. 

Культурное пространство Российской империи. 

Просвещение и его влияние на российскую культуру. Сословный характер 

образования. Становление отечественной науки.  М.В.  Ломоносов.  Основание 

Московского университета. Русские изобретатели. Деятельность Вольного 

экономического общества. Исследовательские экспедиции. Литература: основные 

направления, жанры, писатели.  Общественно-политическая мысль. Архитектура 

и скульптура. Живопись и театр. 

Раздел IV. Российская империя в XIX – начале ХХ в. 

Россия в начале ХIХ в. 

Общая характеристика экономического развития Российской империи в начале 

XIX в. Население России в начале XIX в.: основные сословия и социальные 

группы и их положение. Император Александр I и его окружение. «Дней 

Александровых прекрасное начало». Реформы начала царствования. Проекты 

Сперанского и конституционные замыслы верховной власти. Создание 

министерств и Государственного совета. 

Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная 

война 1812 г. 

Основные цели и направления внешней политики России при Александре I. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. 



Бухарестский мир с Турцией. Начало Отечественной войны 1812 г.: причины, 

планы сторон, основные сражения начального 

этапа войны. Бородинская битва. Патриотический подъём народа. Герои 

Отечественной войны 1812 г. Завершение войны. Заграничные походы русской 

армии в 1813-1814 гг. Венский конгресс и Священный союз. 

Внутриполитический курс Александра I. 

Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. Изменение 

внутриполитического курса. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Итоги 

внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов. 

Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные основы и цели. 

Первые тайные организации, их участники. Южное и Северное общества. 

«Русская правда» П.И. Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьёва. Выступления 

декабристов в Санкт-Петербурге и на юге, их итоги. Значение движения 

декабристов. 

Правление Николая I: политика государственного консерватизма. 

Преобразование и укрепление государственного аппарата. Политическая полиция 

и цензура. Кодификация законов. Политика в области просвещения. 

Социальная и экономическая политика Николая I. 

Политика в отношении дворянства. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д. Киселёва. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные 

дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественная мысль в 1830-1850-е гг. 

Охранительное  направление.  Теория  официальной  народности.  Оппозиционная 

общественная мысль. Славянофилы и западники. Революционно-

социалистическое течение. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 

Основные направления внешней политики. Борьба с революционным движением 

в Европе. Кавказская и русско-иранская войны. Восточный вопрос. Крымская 

война 1853-1855 гг.: причины, участники, основные сражения. Парижский мир. 

Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. 

Образование и книжное дело. Географические экспедиции и их участники. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Развитие науки: учёные, их 

открытия и труды. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. 

Театр и музыка. Архитектура и скульптура: стили, архитекторы, скульпторы и их 

произведения. Живопись: стили, жанры, художники. 

Отмена крепостного права в России. 

Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. 

Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 

1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Реформы 1860–1870-х гг. 

Земская и городская реформы: основные принципы и положения. Судебная 

реформа. Реформы в области образования. Военные реформы. 



Социально-экономическое развитие пореформенной России. 

Сельское хозяйство после отмены крепостного права: основные черты и векторы 

развития. Развитие промышленности и торговли. Изменения в социальной 

структуре общества. Положение основных слоёв населения Российской империи. 

Общественные движения второй половины XIX в. 

Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. 

Консервативные и либеральные течения общественной жизни. Политика 

лавирования Радикализм. Народническое движение: идеология, организации и 

тактика. «Хождение в народ». Начало рабочего движения. Распространение 

марксизма. Зарождение российской социал-демократии. 

Народное самодержавие Александра III. 

Начало правления Александра III. Манифест о незыблемости  самодержавия. 

Ограничительная политика в сферах печати, образования и судебного 

производства. Изменения в земском и городском самоуправлении. Укрепление 

общинных порядков в деревне. Национальная политика. Возрастание роли 

государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Завершение промышленного переворота и его последствия. 

Экономические и финансовые реформы. Разработка рабочего законодательства. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

Основные направления внешней политики при Александре II. «Союз трёх 

императоров». Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Роль России в освобождении 

балканских народов. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика 

России. Продажа Аляски. Внешняя политика при Александре III. Ослабление 

влияния России на Балканах. Российско-германские отношения. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика. 

Культура России во второй половине XIX в. 

Развитие образования. Печать и книжное дело. Развитие российской науки: 

достижения российских учёных, их вклад в мировую науку и технику. 

Литература: стили, жанры, общественное звучание литературы. Театр и музыка. 

Живопись. Архитектура и скульптура. 

На пороге нового века: динамика и противоречия социально-экономического 

развития. 

Особенности промышленного и аграрного развития на рубеже XIX–XX вв. 

Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. 

Аграрный вопрос. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. 

Политическая система. Император Николай II и его воззрения. Социальная 

структура общества, положение основных групп населения. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Политика России на Дальнем Востоке. Причины, начало и ход военных действий. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественно-политическую жизнь 

страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. 

Образование политических партий. Социалистические (революционные) 

политические партии. Либеральные политические партии Консервативные 

(традиционалистские)политические партии. 



Первая российская революция (1905-1907). 

Первая российская революция: причины и характер. Начало революции: 

«кровавое воскресенье». Основные события революции: возникновение Советов, 

восстания в армии и на флоте, всероссийская политическая стачка. Манифест 17 

октября 1905 г. Начало российского парламентаризма. Итоги и значение первой 

российской революции. Общество и власть после революции. Столыпинские 

реформы. Правительственная программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская 

политическая система. Аграрная реформа: цели, осуществление, итоги реформы. 

Культура России в начале XX в. Особенности русской культуры на рубеже 

XIX–XX вв. Народное образование. Печать и книжное дело. Развитие науки. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от 

реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Музыка 

и кинематограф. Живопись: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. 

Архитектура и скульптура. 

 

Всеобщая история. 10класс. 

Первая Мировая война и её итоги. 

Мир накануне Первой мировой войны. Мировой порядок перед Первой мировой 

войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Первая 

мировая война: фронт и тыл. Региональные конфликты накануне Первой мировой 

войны. Причины Первой мировой войны. Политические, экономические, 

социальные и культурные последствия Первой мировой войны. Послевоенное 

мироустройство. Версальско-Вашингтонская система. Планы послевоенного 

устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига 

наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание 

СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы 

Дауэса и Юнга. 

Ведущие державы Запада между мировыми войнами. 
Революционное движение в Европе и Азии после первой мировой войны подъем в 

Европе и Азии после Первой мировой войны. Образование новых национальных 

государств. Народы бывшей российской империи: независимость и вхождение в 

СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в 

Турции и кемализм. Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 

1920 –е гг. Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. 

Экономический бум. Процветание. Возникновение массового общества. 

Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических партий и 

профсоюзов. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского 

режима. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди. Мировой экономический кризис 1929–1933 

гг. и «Новый курс Ф.Д. Рузвельта. Начало Великой депрессии. Причины Великой 

депрессии. Мировой экономический кризис. Социально-политические 

последствия Великой депрессии. Государственное регулирование экономики. 



Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные 

экономики. Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в 

Японии. Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 

гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог 

Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура 

в Германии. Подготовка Германии к войне. Альтернатива фашизму: опыт 

Великобритании и Франции. «Народный фронт» и Гражданская война в Испании. 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в 

Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные 

преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь 

Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики. Милитаризм и пацифизм на международной арене. 

Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин–Рим–Токио. 

Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское 

соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. 

Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-

китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его 

последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Повторительно-обобщающий урок: Первая Мировая война и её итоги. Ведущие 

державы Запада между мировыми войнами. 

 Человечество во Второй мировой войне. 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Стратегические 

планы основных воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия 

Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и 

Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец 

независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к 

СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват 

Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-

британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских 

противоречий. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 

союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной 

политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План 

«Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. Коренной 

перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной 

Африке. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на 

Тихом океане. Тегеранская конференция. Каирская декларация. Роспуск 

Коминтерна. Жизнь во время войны. Условия жизни в СССР, Великобритании и 

Германии. Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. 

Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Движение 

Сопротивления и коллаборационизм. Разгром Германии, Японии и их союзников. 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Освобождение стран 



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

Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по 

Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция 

Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской 

армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над 

военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. 

Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги 

войны. 

 Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны». 

Начало «холодной войны». Причины «холодной войны». План Маршалла. 

Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. 

«Народная демократия» и установление коммунистических режимов в Восточной 

Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор 

в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на 

ведьм» в США. Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы .Испытания 

атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление международной 

напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Партнёрство и соперничество 

сверхдержав. Кризис политики «холодной войны». Ракетно-космическое 

соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в 

космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение 

советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский 

кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех 

средах. Повторительно-обобщающий урок: Человечество во Второй мировой 

войне. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны». 

 Мир во второй половине XX — начале XXI в. 

«Разрядка». Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор 

ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский 

акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в 

Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны».Неоконсервативный 

поворот и развитие информационного общества. Проблема прав человека. 

«Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые течения 

в обществе и культуре. Информационная революция. Энергетический кризис. 

Экологический кризис и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – 

начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, 

Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века.«Общество 

потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 

Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» 

общественно-политического и социально-экономического развития. Достижения 

и кризисы социалистического мира. «Реальный социализм». Волнения в ГДР в 



1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. 

«Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. 

Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. «Культурная революция». Рыночные 

реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский 

режим в Камбодже. Развитие государств на постсоветском пространстве. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной 

Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых 

государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение 

политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия 

НАТО против Югославии. 

 Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 

Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис 

японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». Китай 

на пути модернизации и реформирования. Образование КНР. Война в Корее. 

Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

Индия во второй половине XX — начале XXI в. Обретение независимости 

странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Индонезия при Сукарно и 

Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. Страны Азии и 

Африки в 1940–1990-е гг.Крушение колониальной системы и ее последствия. 

Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в 

Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической 

ориентации.Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-

израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция 

в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. Латинская Америка: 

между авторитаризмом и демократией. Положение стран Латинской Америки в 

середине ХХ века. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Революция на Кубе. Социалистические движения в Латинской Америке. 

«Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских 

стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке. 

Наука и культура в XX–XXI вв. 

Научно-технический прогресс и общественно-политическая мысль. Развитие 

культуры в первой трети ХХ в. Основные направления в искусстве. Модернизм, 

авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное 

поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и 

культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

 Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. 

Современный мир. Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная 

революция, Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. 

Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на 



международной арене. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные 

революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: 

политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, 

кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире. Повторительно-

обобщающий урок: Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. 

 

Тематическое планирование.  

10 класс. История России. 

№ 

 

Тема урока КЭС Виды деятельности 

                                                Введение. 

1. Российская империя накануне 

революции. Территория и 

население. Основные социальные 

слои и сословия. Политическое 

устройство. Политические партии и 

их лидеры. Российская 

модернизация. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника.  

                    РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ». 1914–1921 гг 

2. Россия в Первой мировой войне. 

Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-

стратегические планы 

командования. Боевые действия на 

австро-германском и кавказском 

фронтах, взаимодействие с 

союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм 

воинов. Тяготы окопной жизни и 

изменения в настроениях солдат. 

Политизация и начало морального 

разложения армии. Власть, 

экономика и общество в условиях 

войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-

промышленных комитетов. 

3.1.1 Россия в 

Первой 

мировой 

войне. 

Влияние 

войны на 

российское 

общество. 

Анализ, 

сопоставление и 

обобщение 

исторических фактов; 

высказывание и 

отстаивание своей 

точки зрения на 

события и факты; 

Работа с картой 

3. Война и общество. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны 

обществом. Введение государством 

 Самостоятельная 

работа с текстом 

учебника и 



карточной системы снабжения в 

городе и разверстки в деревне. 

Нарастание экономического кризиса 

и смена общественных настроений: 

от патриотического подъема к 

усталости и отчаянию от войны. 

Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной 

и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его 

программа. Распутинщина и 

десакрализация власти. 

Политические партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние 

большевистской пропаганды. 

Возрастание роли армии в жизни 

общества.  

фрагментами 

исторических 

источников; 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника 

4. Российская революция 1917 г.: от 

Февраля к Октябрю. Российская 

империя накануне революции. 

Территория и население. 

Объективные и субъективные 

причины обострения 

экономического и политического 

кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. 

Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры 

накануне революции. Основные 

этапы и хронология революции 1917 

г. Февраль – март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. 

Конец российской империи. 

Формирование Временного 

правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет 

рабочих и солдатских депутатов и 

его декреты. Весна – лето: «зыбкое 

равновесие» политических сил при 

росте влияния большевиков во главе 

с В.И. Лениным. Июльский кризис и 

конец «двоевластия». Выступление 

Корнилова против Временного 

правительства.  

3.1.2 

Революция 

1917 г. 

Временное 

правительство 

и Советы. 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке; 

Составление таблицы 

на основе материала, 

предложенного 

учителем 



5. Приход к власти партии 

большевиков. Становление 

советской власти. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России 

республикой. 25 октября (7 ноября 

по новому стилю): свержение 

Временного правительства и взятие 

власти большевиками. Создание 

коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. 

Ленин как политический деятель. 

Первые революционные 

преобразования большевиков. 

Диктатура пролетариата как главное 

условие социалистических 

преобразований. Декрет о мире и 

заключение Брестского мира. 

Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы 

наделения крестьян землей. 

Отделение церкви от государства и 

школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного 

собрания. 

Слом старого и создание нового 

госаппарата. Первая Конституция 

России 1918 г. 

3.1.3 

Политическая 

тактика 

большевиков, 

их приход к 

власти. 

Первые 

декреты 

советской 

власти.  

Учредительно

е собрание. 

Объяснение значения 

основных понятий 

темы урока. Анализ 

информации o 

развитии России в 

1917 г. Составление 

характеристики 

личности 

6. Начало Гражданской войны. В вихре 

братоубийственного 

противостояния. Установление 

советской власти в центре и на 

местах осенью 1917 – весной 1918 г. 

Начало формирования основных 

очагов сопротивления большевикам. 

Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, 

этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. 

Директория, правительства А.В. 

Колчака, А.И. Деникина и П.Н. 

3.1.4 

Гражданская 

война и 

иностранная 

интервенция. 

Политические 

программы 

участвующих 

сторон. 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Выявление причин 

Граждан кой войны 



Врангеля. 

7. Россия в годы «военного 

коммунизма». Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: 

«красные» продотряды и «белые» 

реквизиции. Продразверстка, 

принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли 

денежных расчетов и 

административное распределение 

товаров и услуг. Разработка плана 

ГОЭЛРО. Создание регулярной 

Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых 

эсеров. Террор «красный» и 

«белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. Польско-советская 

война. Поражение армии Врангеля в 

Крыму.  

Причины победы Красной Армии в 

Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Декларация прав народов России и 

ее значение. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 гг. 

3.1.4 

Политика 

военного 

коммунизма. 

Итоги 

гражданской 

войны. 

Выполнение заданий, 

направленных на 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Составление таблицы 

на основе материала, 

предложенного 

учителем. 

8. Идеология и культура периода 

Гражданской войны и «военного 

коммунизма». 

«Несвоевременные мысли» М. 

Горького. Создание 

Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. 

Наглядная агитация и массовая 

пропаганда коммунистических идей. 

«Окна сатиры РОСТА». План 

монументальной пропаганды. 

Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной 

библиотеки». Пролетаризация вузов, 

организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. 

Ликвидация сословных привилегий. 

Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная 

 Самостоятельная 

работа с текстом 

учебникаи 

фрагментами 

исторических 

источников; 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемойучителем,

итекста учебника 



жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный 

транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность 

Трудовых армий. Комитеты бедноты 

и рост социальной напряженности в 

деревне. Кустарные промыслы как 

средство выживания. Голод, 

«черный рынок» и спекуляция. 

Проблема массовой детской 

беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию 

населения. 

Наш край в годы революции и 

Гражданской войны. 

                                СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920–1930-е гг. 

9. СССР в годы непа. 1921-

1928гг.Катастрофические 

последствия Первой мировой и 

Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 

1920-х гг. Экономическая разруха. 

Голод 1921–1922 гг. и его 

преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, 

сопротивление верующих и 

преследование 

священнослужителей. Крестьянские 

восстания в Сибири, на 

Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ 

большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). 

Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена 

продразверстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 

1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних 

3.1.5 Переход 

к новой 

экономичекск

ой политике. 

Составление таблицы 

на основе материала, 

предложенного 

учителем. 

Высказывание 

оценочных суждений 

о деятельности сторон 

конфликта 



планов развития народного 

хозяйства. 

10

. 

Образование СССР и внутренняя 

политика советской власти в 1920-е 

годы.Предпосылки и значение 

образования СССР. Принятие 

Конституции СССР 1924 г. 

Административно-территориальные 

реформы 1920-х гг. Ликвидация 

небольшевистских партий и 

установление в СССР 

однопартийной политической 

системы. Смерть В.И. Ленина и 

борьба за власть. В.И. Ленин в 

оценках современников и 

историков. Социальная политика 

большевиков. Положение рабочих и 

крестьян. 

3.2.1 

Образование 

СССР. Выбор 

путей 

объединения. 

Национально-

государственн

ое 

строительство

. 

Выполнение заданий, 

направленных на 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Составление таблицы 

на основе материала, 

предложенного 

учителем. 

11

. 

Индустриализация и 

коллективизация в 1920-1930-е 

годы. «Великий перелом». 

Перестройка экономики на основе 

командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: 

региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Ликвидация 

частной торговли и 

предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной 

системы. Коллективизация 

сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление 

крестьян. Становление колхозного 

строя.  

Создание МТС. Голод в СССР в 

1932–1933 гг. как следствие 

коллективизации. Крупнейшие 

стройки первых пятилеток в центре 

и национальных республиках. 

Создание новых отраслей 

промышленности. Результаты, цена 

и издержки модернизации. 

Превращение СССР в аграрно-

3.2.3 Причины 

свертывания 

НЭП. 

Индустриализ

ация, 

коллективизац

ия. 

Составление таблицы 

на основе материала, 

предложенного 

учителем; 

характеристик 

исторической 

личности на основе 

текста учебника и 

исторических 

источников; 

сравнение различных 

исторических версий 



индустриальную державу. 

Ликвидация безработицы. 

12

. 

Культ личности Сталина и массовые 

репрессии 1930-хгодов.Утверждение 

«культа личности» Сталина. Органы 

госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и 

усиление идеологического контроля 

над обществом. Введение 

паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937–1938 

гг. Результаты репрессий на уровне 

регионов и национальных 

республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: 

социально-политические и 

национальные характеристики его 

контингента. Советская социальная 

и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. 

Конституция СССР 1936 г.  

3.2.2 

Партийные 

дискуссии о 

путях и 

методах 

построения 

социализма в 

СССР.Культ 

личности И.В. 

Сталина. 

Массовые 

репрессии. 

Конституция 

1936 г. 

Составление таблицы 

на основе материала, 

предложенного 

учителем. 

Высказывание 

оценочных суждений 

о причинах и ходе 

Большого террора. 

Составление 

характеристики 

личности 

13

. 

Формирование советского общества 

в 1920-1930-е годы. Политическое 

развитие СССР в 1920-1930-е годы. 

Культурное пространство 

советского общества в 1920–1930-е 

гг. Нэпманы и отношение к ним в 

обществе. «Коммунистическое 

чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к 

семье, браку, воспитанию детей. 

Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. 

Обновленческое движение в церкви. 

Общественные настроения. 

Снижение уровня доходов 

населения по сравнению с периодом 

нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 

карточки и очереди. Из деревни в 

город: последствия вынужденного 

переселения и миграции населения. 

Коллективные формы быта. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Составление таблицы 

на основе материала, 

предложенного 

учителем 



Возвращение к «традиционным 

ценностям» в середине 1930-х гг. 

Парки культуры и отдыха. ВСХВ в 

Москве. Образцовые универмаги. 

Пионерия и комсомол. Военно-

спортивные организации. 

Материнство и детство в СССР. 

Жизнь в деревне.  

14

. 

Внешняя политика СССР в 1930-е 

годы: от курса на мировую 

революцию к концепции 

«построения социализма в одной 

стране». Деятельность Коминтерна 

как инструмента мировой 

революции. Проблема «царских 

долгов». Договор в Рапалло. Выход 

СССР из международной изоляции. 

«Военная тревога» 1927 г. 

Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. 

Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в 

Европе. Вооруженные конфликты на 

озере Хасан, реке Халхин-Гол и 

ситуация на Дальнем Востоке в 

конце 1930-х гг.  Форсирование 

военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение 

трудового законодательства. 

Мюнхенский договор 1938 г. и 

угроза международной изоляции 

СССР. Заключение договора о 

ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в 

состав СССР Латвии, Литвы и 

Эстонии; Бессарабии, Северной 

Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. «Зимняя 

война» с Финляндией.  

 Выполнение заданий, 

направленных на 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Работа с картой. 

Составление таблицы 

на основе материала, 

предложенного 

учителем 

15

. 

Наука и культура СССР в 1920-

1930-е годы. Пролеткульт и 

нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Культура и 

идеология. Создание «нового 

человека». Пропаганда 

3.2.4 

Идеологическ

ие основы 

советского 

общества  и 

культуры в 

Анализ, 

сопоставление и 

обобщение 

исторических фактов. 

Составление 

характеристики 



коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и 

советского патриотизма. 

Культурная революция. От 

обязательного начального 

образования – к массовой средней 

школе. Установление жесткого 

государственного контроля над 

сферой литературы и искусства. 

Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература 

и кинематограф 1930-х годов. 

Культура русского зарубежья. 

Академия наук СССР. Создание 

новых научных центров. 

1920 – 1930 

гг. 

«Культурная 

революция». 

Ликвидация 

неграмотност

и, создание 

системы 

образования. 

личности 

16

. 

Повторительно-обобщающий урок: 

Советский Союз в 1920-1930-е годы. 

Наш край в 1920–1930-е гг. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Составление таблицы 

на основе материала, 

предложенного 

учителем 

                СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВОЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ. 

17

. 

СССР накануне войны. Начальный 

этап Великой Отечественной войны 

(июнь 1941- осень1941года). 

Вторжение Германии и ее 

сателлитов на территорию СССР. 

Первый период войны (июнь 1941 – 

осень 1942). План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 

1941 г. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов – всех 

народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе 

войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование 

Государственного комитета 

3.2.5 

Внешнеполит

ическая 

стратегия 

СССР в 1920 – 

1930 гг. СССР 

накануне 

Великой 

Отечественно

й войны. 

Анализ, 

сопоставление и 

обобщение 

исторических фактов. 

Работа с картой. 

Составление таблицы 

на основе материала, 

предложенного 

учителем 



обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Смоленское 

сражение. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и 

Севастополя. Срыв гитлеровских 

планов «молниеносной войны».  

18

. 

Битва за Москву и блокада 

Ленинграда. Битва за Москву. 

Наступление гитлеровских войск: 

Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной 

площади. Переход в 

контрнаступление и разгром 

немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции 

Красной Армии зимой–весной 1942 

г. Неудача Ржевско-Вяземской 

операции. Битва за Воронеж. Итоги 

Московской битвы. 

3.2.6 

Причины, 

этапы 

Великой 

Отечественно

й войны. 

Выполнение заданий, 

направленных на 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Составление таблицы 

на основе материала, 

предложенного 

учителем 

19

. 

Коренной перелом в ходе войны 

(осень 1942 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское 

наступление весной–летом 1942 г. 

Поражение советских войск в 

Крыму. Битва за Кавказ. Итоги и 

значение победы Красной Армии 

под Сталинградом. Битва на 

Курской дуге. Танковые сражения 

под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход советских войск в 

наступление. Итоги наступления 

Красной армии летом–осенью 1943 

г. Прорыв блокады Ленинграда в 

январе 1943 г. Значение 

героического сопротивления 

Ленинграда. 

3.2.6 

Причины, 

этапы 

Великой 

Отечественно

й войны. 

Восприятие и анализ 

информации,полученн

ойиз видеофрагмента. 

Работать с картой, 

определять причинно-

следственные связи 

20

. 

Война и общество. Во вражеском 

тылу. Героизм и трагедия 

гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». 

Перестройка экономики на военный 

лад. Нацистский оккупационный 

режим. «Генеральный план Ост». 

Массовые преступления 

3.2.7 Героизм 

советских 

людей в годы 

войны. 

Партизанское 

движение. 

Тыл в годы 

войны. 

Выполнение заданий, 

направленных на 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 



гитлеровцев против советских 

граждан. Холокост. Начало 

массового сопротивления врагу. 

Развертывание партизанского 

движения. Человек и война: 

единство фронта и тыла. «Всё для 

фронта, всё для победы!». Трудовой 

подвиг народа. Повседневность 

военного времени. Военная 

дисциплина на производстве. 

Карточная система и нормы 

снабжения в городах. Положение в 

деревне. 

Идеология и 

культура в 

годы войны. 

учителем, и текста 

учебника 

21

. 

Культура и наука в годы Великой 

Отечественной войны. Культурное 

пространство войны. Песня 

«Священная война» – призыв к 

сопротивлению врагу. Советские 

писатели, композиторы, художники, 

ученые в условиях войны. 

Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых 

концертных бригад. Песенное 

творчество и фольклор. Кино 

военных лет. Государство и церковь 

в годы войны. Культурные и 

научные связи с союзниками. 

3.2.7 Героизм 

советских 

людей в годы 

войны. 

Партизанское 

движение. 

Тыл в годы 

войны. 

Идеология и 

культура в 

годы войны. 

Выполнение заданий, 

направленных на 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Составление таблицы 

на основе материала, 

предложенного 

учителем. 

22

. 

Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. СССР и 

союзники. Проблема второго 

фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г.  

Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. Окончание 

Второй мировой войны. Завершение 

освобождения территории СССР. 

Освобождение правобережной 

Украины и Крыма. Битва за Берлин 

и окончание войны в Европе. Висло-

Одерская операция. Капитуляция 

Германии. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией 

в 1944–1945 гг. Восстановление 

хозяйства в освобожденных 

районах. Реэвакуация и 

3.2.8 СССР в 

антигитлеровс

кой коалиции. 

Выполнение заданий, 

направленных на 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Работа с картой. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой учителем 

,и текста учебника 



нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортация 

«репрессированных народов». 

Антигитлеровская коалиция. 

Открытие Второго фронта в Европе. 

23

. 

СССР и вопросы послевоенного 

мирового устройства. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные 

решения и дискуссии. Потсдамская 

конференция. Судьба послевоенной 

Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, 

демонополизации, демократизации 

(четыре «Д»). Решение проблемы 

репараций. Советско-японская война 

1945 г. Разгром Квантунскойармии. 

Устав ООН. Истоки «холодной 

войны». Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. Осуждение 

главных военных преступников. 

3.2.8 СССР в 

антигитлеровс

кой коалиции. 

Выполнение заданий, 

направленных на 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Составление таблицы 

на основе материала, 

предложенного 

учителем. Анализ, 

сопоставление и 

обобщение 

исторических фактов. 

Составление 

характеристики 

личности 

24

. 

Повторительно-обобщающий урок: 

Итоги Великой Отечественной и 

Второй мировой войны. Решающий 

вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над 

фашизмом. Людские и 

материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

3.2.9 Итоги 

Великой 

Отечественно

й войны. Цена 

Победы. Роль 

СССР во 

Второй 

Мировой 

войне и 

решение 

вопросов 

послевоенном 

устройстве 

мира. 

Выполнение заданий, 

направленных на 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Составление таблицы 

на основе материала, 

предложенного 

учителем 

                АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945–1991 гг. 

25

. 

Советский Союз в последние годы 

жизни Сталина. Демилитаризация 

экономики и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. 

Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. 

Советский «атомный проект», его 

успехи и его значение. Начало гонки 

вооружений.   Смерть Сталина и 

3.2.10 

Восстановлен

ие хозяйства. 

Идеологическ

ие компании 

конца 1940-х 

гг. 

3.2.12 XX 

съезд КПСС и 

осуждение 

Анализ, 

сопоставление и 

обобщение 

исторических фактов. 

Составление 

исторических 

портретов 

политических 

деятелей 



борьба за власть в высшем 

руководстве страны. Смена 

политического курса. Переход 

политического лидерства к Н.С. 

Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, 

экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX 

съезд КПСС и разоблачение «культа 

личности» Сталина. 

культа 

личности 

Сталина. 

Экономически

е реформы 

1950-60-х гг., 

причины их 

неудач. 

Замедление 

экономическо

го роста. 

26

. 

Экономическое развитие СССР во 

второй половине 1950-х – 1960гг. 

«Догнать и перегнать Америку». 

Попытки решения 

продовольственной проблемы. 

Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. 

Военный и гражданский секторы 

экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника 

Земли. Исторические полеты Ю.А. 

Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В.В. Терешковой. 

Влияние НТР на перемены в 

повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы 

управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных 

республик. Изменения в социальной 

и профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-

х гг. ХХII Съезд КПСС и программа 

построения коммунизма в СССР.  

 Выполнение заданий, 

направленных на 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника 

27

. 

Духовная жизнь в СССР в 1950-е – 

1960-е гг. Советское общество конца 

1950-х начала 1960-х гг. Культурное 

пространство и повседневная жизнь. 

Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». 

Литература, кинематограф, театр, 

живопись: новые тенденции. 

Всемирный фестиваль молодежи и 

 Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Анализ, 

сопоставление и 

обобщение 

исторических фактов 

Составление таблицы 



студентов 1957 г. Учреждение 

Московского кинофестиваля. 

Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. 

Гонения на церковь. Диссиденты. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

на основе материала, 

предложенного 

учителем 

28

. 

Внешняя политика СССР в 1945- 

1964-е  гг: от конфронтации к 

диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. 

СССР и страны Запада. 

Международные военно-

политические кризисы, позиция 

СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 

г., Берлинский кризис 1961 г., 

Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая 

система. Венгерские события 1956 г. 

Распад колониальных систем и 

борьба за влияние в «третьем мире». 

Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. 

Кризис доверия власти. Смещение 

Н.С. Хрущева и приход к власти 

Л.И. Брежнева.  

3.2.11 

«Холодная 

война». 

Военно- 

политические 

союзы в 

послевоенной 

системе 

международн

ых 

отношений. 

Формировани

е мировой 

социалистичес

кой системы. 

Выполнение заданий, 

направленных на 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника 

29

. 

Брежневская эпоха: достижения и 

проблемы. Духовная жизнь 

общества в 1970-е – 1980-е гг. 

Повседневная жизнь советского 

человека. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрной политики. «Косыгинская 

реформа». Конституция СССР 1977 

г. Концепция «развитого 

социализма. Нарастание застойных 

тенденций в экономике и кризис 

идеологии. Новые попытки 

реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Отставание 

от Запада в производительности 

труда. Миграция населения в 

крупные города и проблема 

«неперспективных деревень».  

Развитие физкультуры и спорта в 

3.2.13 

«Застой» как 

проявление 

кризиса 

советской 

модели 

развития. 

Конституцион

ное 

закрепление 

руководящей 

роли КПСС. 

Конституция 

СССР 1977г. 

3.2.16 

Особенности 

развития 

советской 

культуры в 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Составление таблицы 

на основе материала, 

предложенного 

учителем 



СССР. Олимпийские игры 1980 г. в 

Москве. Литература и искусство: 

поиски новых путей. Первые 

правозащитные выступления. Наш 

край в 1964–1985 гг. 

1951-1981-х 

гг. 

30

. 

Внешняя политика: от разрядки к 

новому витку 

конфронтации.Возрастание 

международной напряженности. 

«Холодная война» и мировые 

конфликты. «Пражская весна» и 

снижение международного 

авторитета СССР. Конфликт с 

Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. 

Сотрудничество с США в области 

освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод 

войск в Афганистан. Л.И. Брежнев в 

оценках современников и 

историков. 

 

3.2.15  

СССР в 

мировых  и 

региональных  

кризисах и 

конфликтах  

после Второй 

Мировой 

войны. 

Политика 

«разрядки». 

«Новое 

политическое 

мышление». 

Распад 

мировой 

социалистичес

кой системы. 

Выполнение заданий, 

направленных на 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника 

31

. 

Перестройка, гласность и 

политическая реформа. Перестройка 

экономики и общество. Новое 

мышление. Нарастание кризисных 

явлений в социально-экономической 

и идейно-политической сферах. 

М.С. Горбачев и его окружение. 

Реформы в экономике, в 

политической и государственной 

сферах.Последний этап 

«перестройки»: 1990–1991 гг. 

Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР о руководящей роли КПСС. 

Становление многопартийности. 

Введение поста президента и 

избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. 

3.2.14 

Попытки 

модернизации 

советской 

экономики и 

политической 

системы в 

1980-х гг. 

«Перестройка

» и 

«гласность». 

Формировани

е 

многопартийн

ости. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника.Анализ, 

сопоставление и 

обобщение 

исторических фактов. 

Составление таблицы 

на основе материала, 

предложенного 

учителем 

32

. 

Кризис и распад СССР.Усиление 

центробежных тенденций и угрозы 

распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и 

Латвией. Декларация о 

3.3.1 Кризис 

власти: 

последствия 

неудачи 

политики 

Выполнение заданий, 

направленных на 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 



государственном суверенитете 

РСФСР. Референдум о сохранении 

СССР и введении поста президента 

РСФСР. Августовский 

политический кризис 1991 г. Распад 

КПСС. Оформление фактического 

распада СССР и создание СНГ 

(Беловежское и Алма-Атинское 

соглашения). Россия как преемник 

СССР на международной арене. 

Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании.  

«перестройки

». 

Августовские 

события 

1991г. 

Беловежские 

соглашения19

91г. И распад 

СССР. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника 

                   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991–2016 гг. 

 

33

. 

Начало рыночных реформ в России 

в 1992г. Политико- 

конституционный кризис 1993г. 

Новая Конституция России.Б.Н. 

Ельцин и его окружение. 

Общественная поддержка курса 

реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе 

преобразований. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований.  От 

сотрудничества к противостоянию 

исполнительной и законодательной 

власти в 1992–1993 гг. Нарастание 

политикоконституционного кризиса 

в условиях ухудшения 

экономической ситуации. 

Трагические события осени 1993 г. в 

Москве. Ликвидация Советов и 

создание новой системы 

государственного устройства.  

3.3.2 

Политический 

кризис 

сентября – 

октября1993г. 

Принятие 

Конституции 

РФ 1993 г. 

Общественно 

– 

политическое 

развитие 

России во 

второй 

половине 

1990-х гг. 

Политические 

партии и 

движения РФ. 

РФ и страны – 

участницы 

СНГ. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Анализ, 

сопоставление и 

обобщение 

исторических фактов 

Составление таблицы 

на основе материала, 

предложенного 

учителем 

34

. 

Попытки корректировки курса 

реформ. Национальные и 

социальные проблемы 1990-х 

гг.Итоги радикальных 

преобразований 1992–1993 гг. 

Взаимоотношения Центра и 

субъектов Федерации. 

Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации экономики. 

3.3.3 Переход 

к рыночной 

экономике: 

реформы и их 

последствия. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Анализ, 

сопоставление и 

обобщение 

исторических фактов 

Составление таблицы 



Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. 

Безработица и деятельность 

профсоюзов. Кризис образования и 

науки. Социальная поляризация 

общества и смена ценностных 

ориентиров. 

на основе материала, 

предложенного 

учителем 

35

. 

Второе президентство Ельцина в 

1996-1999-е гг. Политическое 

развитие России в 2000-2016-е 

гг.Российская многопартийность и 

строительство гражданского 

общества. Кризис центральной 

власти. Президентские выборы 1996 

г. «Семибанкирщина». 

«Олигархический» капитализм. 

Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с 

территории Чечни в Дагестан. 

Выборы в Государственную Думу 

1999 г. Добровольная отставка Б.Н. 

Ельцина. Б.Н. Ельцин в оценках 

современников и историков. 

 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Составление таблицы 

на основе материала, 

предложенного 

учителем. 

36

. 

Внешняя политика России в 1900-е 

гг.Новые приоритеты внешней 

политики. Мировое признание 

новой России суверенным 

государством. Россия – 

правопреемник СССР на 

международной арене. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной 

державы. Взаимоотношения с США 

и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). 

Присоединение России к «большой 

семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек 

Югославии и расширения НАТО на 

Восток. Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое 

сотрудничество в рамках СНГ. 

 Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Составление таблицы 

на основе материала, 

предложенного 

учителем 



Восточный вектор российской 

внешней политики в 1990-е гг. 

37

. 

Модернизация экономики России в 

2000-2008-е гг. Российская 

экономика в 2009- 2016-е 

гг.Политические и экономические 

приоритеты. Первое и второе 

президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. 

Восстановление единого правового 

пространства страны. 

Экономическое развитие в 2000-е 

годы. Финансовое положение. 

Рыночная экономика и монополии. 

Экономический подъем 1999–2007 

гг. и кризис 2008 г. Структура 

экономики, роль нефтегазового 

сектора и задачи инновационного 

развития. Сельское хозяйство. 

Россия в системе мировой рыночной 

экономики. 

3.3.4 

РФ в 2000-

2012гг.: 

основные 

тенденции 

социально-

экономическо

го и  

общественно 

– 

политическог

о  развития 

страны на  

современном 

этапе. В.В. 

Путин. Д.А. 

Медведев. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Составление таблицы 

на основе материала, 

предложенного 

учителем 

38

. 

Внешняя политика России в 

началеXXIв. Внешнеполитический 

курс В.В. Путина. Постепенное 

восстановление лидирующих 

позиций России в международных 

отношениях. Современная 

концепция российской внешней 

политики в условиях 

многополярного мира. Участие в 

международной борьбе с 

терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов. Отношения 

с США и Евросоюзом. Вступление 

России в Совет Европы.  

 

3.3.5  

Россия в 

мировых 

интеграционн

ых процессах 

и 

формирующей

ся  

современной 

международно

-правовой 

системы. 

Выполнение заданий, 

направленных на 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника 

39

. 

Социальное развитие России в 

2000е-2016е гг. Образование, наука 

и культура вXX– начале XXIвв. 

Человек и общество в конце XX – 

начале XXI в. Новый облик 

российского общества после распада 

СССР. Социальная и 

профессиональная структура. 

Занятость и трудовая миграция. 

3.3.6  

Современная 

российская 

культура. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Анализ, 

сопоставление и 

обобщение 

исторических фактов. 



Основные принципы и направления 

государственной социальной 

политики. Повышение 

общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». 

Коммерциализация культуры. 

Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Особенности 

развития современной 

художественной культуры. 

Процессы глобализации и массовая 

культура.  

Наш край в 2000–2012 гг. 

40

. 

Повторительно-обобщающий урок: 

Апогей и кризис советской системы 

1945-1991гг. Российская Федерация 

в 1991-2016 гг. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Составление таблицы 

на основе материала, 

предложенного 

учителем 

10 класс Всеобщая история. 

№ Тема урока  

                                     Первая Мировая война и её итоги. 

1. Мир накануне Первой мировой войны. 

Мировой порядок перед Первой мировой 

войной. Антанта и Тройственный союз. 

Гаагские конвенции и декларации. Первая 

мировая война: фронт и тыл. Региональные 

конфликты накануне Первой мировой 

войны. Причины Первой мировой войны. 

Политические, экономические, социальные 

и культурные последствия Первой мировой 

войны. 

 

 

Определение на карте 

локальных вооружённых 

столкновений и конфликтов 

накануне Первой мировой 

войны. Умение на основании 

статистических материалов 

делать вывод о причинах и 

характере  Первой мировой 

войны. Характеристика 

периодизации новой и 

новейшей истории, Первой 

мировой войны. Умение на 

основании статистических 

материалов делать вывод о 



характере боевых действий на 

разных фронтах первой 

мировой войны. Определение 

на исторической карте 

изменения линии фронта  

Первой мировой войны. 

2. Послевоенное мироустройство. Версальско-

Вашингтонская система. Планы 

послевоенного устройства мира. Парижская 

мирная конференция. Версальская система. 

Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. 

Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Смягчение 

Версальской системы. Планы Дауэса и 

Юнга. 

Анализ статистического 

материала о человеческих и 

материальных потерях в ходе 

первой мировой войны. 

Характеристика на основе 

исторической карты 

территорий, изменивший свой 

статус после Первой мировой 

войны. Оценивание 

исторического значения 

Версальского и 

Вашингтонского договоров. 

Умение делать вывод о 

ключевых особенностях 

версальско-вашингтонской 

системы международных 

отношений. 

                         Ведущие державы Запада между мировыми войнами. 

3. Революционное движение в Европе и Азии 

после первой мировой войны подъем в 

Европе и Азии после Первой мировой 

войны. Образование новых 

национальных государств. Народы 

бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. 

Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. 

Антиколониальные выступления в Азии 

и Северной Африке. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская 

республика. Образование республики в 

Турции и кемализм.  

Характеристика основных 

революционных потрясений, 

вызванных окончанием 

Первой мировой войной. 

Сравнение революций в 

Германии, Венгрии, 

Ирландии, Турции, Иране, 

выделяя общее и особенное. 

4. Левые и правые в политической жизни 

Западной Европы в 1920 –е гг. Реакция на 

«красную угрозу». Послевоенная 

стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового 

общества. Либеральные политические 

Сравнивание основных 

положений доктрины 

социализма и коммунизма; 

Определение фашизма на 

основании исторических 

документах; Сравнение 



режимы. Рост влияния социалистических 

партий и профсоюзов. Приход фашистов к 

власти в Италии. Создание фашистского 

режима. Режим Чан Кайши и гражданская 

война с коммунистами. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди. 

фашистской и нацистской 

идеологи 

5. Мировой экономический кризис 1929–

1933 гг. и «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Начало Великой депрессии. Причины 

Великой депрессии. Мировой 

экономический кризис. Социально-

политические последствия Великой 

депрессии. Государственное 

регулирование экономики. Другие 

стратегии выхода из мирового 

экономического кризиса. Тоталитарные 

экономики. 

Определение причин и 

характера мирового 

экономического кризиса 

1929–1933 гг.; на 

основании статистических 

источников. Анализ 

основных мероприятий 

политики «Нового курса» 

Ф.Д. Рузвельта с учётом её 

научной основы. 

6. Тоталитаризм в Германии 

и Италии. Милитаристский режим в 

Японии. Нарастание агрессии в мире. 

Агрессия Японии против Китая в 1931–

1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» 

путч. Приход нацистов к власти. Поджог 

Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская 

диктатура в Германии. Подготовка 

Германии к войне. 

 

Составление 

хронологической таблицы 

«Приход фашистской к 

власти» и «Приход Гитлера 

к власти»; Определение 

сущности и характера 

реформ Муссолини. 

Установление взаимосвязи 

между фашистской 

идеологией и политикой 

расизма и антисемитизма. 

Сравнение условий 

возникновения фашизма в 

Италии и Германии и их 

идеологии. 

7. Альтернатива фашизму: опыт 

Великобритании и Франции. «Народный 

фронт» и Гражданская война в Испании. 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. 

VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. 

Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское 

вмешательство. Социальные преобразования 

в Испании. Политика «невмешательства». 

Советская помощь Испании. Оборона 

Характеристика 

Лейбористской партии, 

выявление причин её успеха 

на парламентских выборах в 

Великобритании Составление 

сравнительной таблицы, с 

целью выявления различий и 

общих черт во внутренней и 

внешней политике 

консерваторов и лейбористов 

Определение особенностей 



Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на 

Эбро. Поражение Испанской республики. 

 

периода стабилизации во 

Франции, характеристика 

деятельности Народного 

фронта во Франции. Анализ 

целей и задач внешней 

политики Франции в 30-х гг. 

XX в. 

8. Милитаризм и пацифизм на 

международной арене. Политика 

«умиротворения» агрессора. 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. 

Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс 

Австрии. Судетский кризис. 

Мюнхенское соглашение и его 

последствия. Присоединение 

Судетской области к Германии. 

Ликвидация независимости 

Чехословакии. Итало-эфиопская война. 

Японо-китайская война и советско-

японские конфликты. Британско-

франко-советские переговоры в 

Москве. Советско-германский договор 

о ненападении и его последствия. 

Раздел Восточной Европы н асферы 

влияния Германии и СССР. 

Определение целей и задач 

внешней политики «стран 

оси». Характеристика 

отношений стран Западной 

Европы с Советским 

Союзом. Оценка 

исторического значения 

политики умиротворения. 

Сравнение фрагментов 

документов международно-

правового характера и их 

анализ. 

9. Повторительно-обобщающий урок: Первая 

Мировая война и её итоги. Ведущие 

державы Запада между мировыми войнами. 

Составление хронологических 

таблиц. Определение 

исторических понятий. 

Характеристика исторических 

личностей. Выявление 

причинно- следственных 

связей. 

                                       Человечество во Второй мировой войне. 

10. Начало Второй мировой войны. 

Причины Второй мировой войны. 

Стратегические планы основных воюющих 

сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия 

Мажино». Разгром Польши. Присоединение 

к СССР Западной Белоруссии и Западной 

Украины. Советско-германский договор о 

дружбе и границе. Конец независимости 

стран Балтии, присоединение Бессарабии и 

Северной Буковины к СССР. Советско-

Работа с исторической картой, 

определение очагов 

нарастания международной 

напряжённости накануне 

Второй мировой войны. 

Анализ исторических 

документов, позволяющих 

сделать вывод о целях и 

планах участников войны. 

Характеристика периодизации 



финляндская война и ее международные 

последствия. Захват Германией Дании и 

Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. 

Германо-британская борьба и захват Балкан. 

Битва за Британию. Рост советско-

германских противоречий. 

 

Второй мировой войны. 

11. Начало Великой Отечественной войны и 

войны на Тихом океане. 

Нападение Германии на СССР. Нападение 

Японии на США и его причины. Пёрл-

Харбор. Формирование Антигитлеровской 

коалиции и выработка основ стратегии 

союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и 

политическое обоснование агрессивной 

политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План «Ост». 

Планы союзников Германии и позиция 

нейтральных государств. 

 

Определение характера войны 

как «мировой» с опорой на 

историческую карту. 

Объяснение понятия «новый 

порядок» на оккупированных 

территориях. Составление 

рассказа об основных 

представителях движения 

Сопротивления. 

12. Коренной перелом в войне. 

Сталинградская битва. Курская битва. Война 

в Северной Африке. Высадка в Италии и 

падение режима Муссолини. Перелом в 

войне на Тихом океане. Тегеранская 

конференция. Каирская декларация. Роспуск 

Коминтерна. 

Жизнь во время войны.  

Условия жизни в СССР, Великобритании и 

Германии. Нацистская политика геноцида, 

холокоста. Концентрационные лагеря. 

Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Движение 

Сопротивления и коллаборационизм.  

На основании статистических 

материалов умение делать 

вывод о цене победы во 

Второй мировой войне; 

13. Разгром Германии, Японии и их союзников. 

Открытие Второго фронта и наступление 

союзников. Освобождение стран Европы. 

Попытка переворота в Германии 20 июля 

1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская 

операция. Ялтинская конференция. Роль 

СССР в разгроме нацистской Германии и 

освобождении Европы. Противоречия между 

союзниками по Антигитлеровской коалиции. 

Разгром Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии.  

Анализ предпосылок победы 

Антигитлеровской коалиции; 

Формулирование ценностного 

отношения к урокам Второй 

мировой войны и её итогам. 

Анализ Устава ООН как 

исторического источника и 

правового документ 

современности. 



Наступление союзников против Японии. 

Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против 

Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский 

трибунал и Токийский процесс над 

военными преступниками Германии и 

Японии. Потсдамская конференция. 

Образование ООН. Цена Второй мировой 

войны для воюющих стран. Итоги войны. 

 

    Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны». 

14. Начало «холодной войны». 

Причины «холодной войны». План 

Маршалла. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. 

«Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной 

Европе. Раскол Германии. Коминформ. 

Советско-югославский конфликт. Террор в 

Восточной Европе. Советэ кономической 

взаимопомощи. НАТО. «Охотана ведьм» в 

США. 

 

Анализ нарастания 

противоречий в 

антигитлеровской 

коалиции на завершающем 

этапе Второй мировой 

войны. Определение целей 

создания НАТО, СЭВ и 

ОВД на основании уставов 

организаций. 

Характеристика целей, 

задач и исторического 

значения плана Маршалла; 

Составление периодизации 

«холодной войны», а также 

описание её основных 

этапов и кризисов. 

15. Гонка вооружений. Берлинский и Карибский 

кризисы. 

Испытания атомного и термоядерного 

оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после 

смерти И. Сталина. Нормализация советско-

югославских отношений. Организация 

Варшавского договора. 

Анализ предпосылок 

крушения колониальных 

империй. Составление 

хронологической 

таблицы деколонизации. 

Анализ характера 

общественно-

политического выбора 

государств, получивших 

независимость. 

16. Партнёрство и соперничество сверхдержав. 

Кризис политики «холодной войны». 

Ракетно-космическое соперничество. 

Первый искусственный спутник Земли. 

Первый полет человека в космос. «Доктрина 

Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. 

Объяснение исторического 

значения войны в Корее и 

Вьетнаме. Определение 

понятия «гонка вооружений». 

Анализ исторических 

источников периода разрядки, 



Ухудшение советско-американских 

отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в 

трех средах. 

 

а также обострения 

напряжённости. Аргументация 

различных точек зрения на 

«холодную войну» и её 

окончание. 

17. Повторительно-обобщающий урок: 

Человечество во Второй мировой войне. 

Мировое развитие и международные 

отношения в годы «холодной войны». 

Составление хронологических 

таблиц. Определение 

исторических понятий. 

Характеристика исторических 

личностей. Выявление 

причинно-следственных 

связей. 

 Мир во второй половине XX — начале XXI в. 

18. «Разрядка». Причины «разрядки». Визиты Р. 

Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и 

об ограничении ПРО. Новая восточная 

политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор 

ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод 

советских войск в Афганистан. Возвращение 

к политике «холодной войны». 

 

Анализ германского 

экономического чуда, его 

предпосылок. 

Сопоставление моделей 

социально-экономического 

развития европейских 

стран. Характеристика 

социальной структуры 

западноевропейского 

общества. 

19. Неоконсервативный поворот и развитие 

информационного общества. Проблема прав 

человека. «Бурные шестидесятые». 

Движение за гражданские права в США. 

Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. 

Энергетический кризис. Экологический 

кризис и зеленое движение. Экономические 

кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 

Демократизация стран Запада. Падение 

диктатур в Греции, Португалии и Испании. 

Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. 

Рейгана. 

Определение понятий 

«неоконсерватизм», 

«индустриальное общество», 

«компьютерная революция». 

Выделение особенностей 

развития экономики в 

условиях 

постиндустриального 

общества. 

20. Западная Европа и Северная Америка в 50–

80-е годы ХХ века. 

«Общество потребления». Возникновение 

Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». 

Возникновение V республики во Франции. 

Консервативная и трудовая Великобритания. 

Характеристика 

коммунистических режимов в 

Восточной Европе; Анализ 

«сопротивления диктату 

СССР» в регионе. Сравнение 

характера демократических 

преобразований в разных 



«Скандинавская модель» общественно-

политического и социально-экономического 

развития. 

странах Восточной Европы. 

21. Достижения и кризисы социалистического 

мира. 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 

1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. 

«Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. 

Движение «Солидарность» в Польше. 

Югославская модель социализма. Разрыв 

отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. 

«Культурная революция». Рыночные 

реформы в Китае. Коммунистический режим 

в Северной Корее. Полпотовский режим в 

Камбодже. 

Характеристика 

североатлантической и 

тихоокеанской интеграции. 

Анализ развития европейского 

Союза. Сообщение о 

деятельности Европарламента. 

22. Развитие государств на постсоветском 

пространстве. Перестройка в СССР и «новое 

мышление». Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. 

Антикоммунистические революции в 

Восточной Европе. Распад Варшавского 

договора, СЭВ и СССР. Воссоздание 

независимых государств Балтии. Общие 

черты демократических преобразований. 

Изменение политической карты мира. 

Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии.  

Анализ Устава СНГ с позиции 

целей и основных направлений 

его деятельности. 

Рассмотрение взаимодействия 

государств бывшего СССР на 

двухсторонней и 

многосторонней основе. 

Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. 

23. Япония после Второй мировой войны. 

Восстановление суверенитета Японии. 

Проблема Курильских островов. 

Японское экономическое чудо. Кризис 

японского общества. Развитие Южной 

Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

 

 

Характеристика условий 

бурного экономического 

развития Японии, 

государств группы «новых 

индустриальных стран» 

(НИС). Выявление 

особенностей 

экономического развития 

указанных государств, 

Определение сущностных 

характеристик их 

экономических систем. 

24. Китай на пути модернизации и 

реформирования. Образование КНР. Война в 

Осмысление основных 

периодов истории Китая во 



Корее. Поражение США и их союзников в 

Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

Индия во второй половине XX — начале 

XXI в. Обретение независимости странами 

Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны 

Юго-Восточной Азии после войны в 

Индокитае.  

 

второй половине XX –начале 

XXI века. Систематизация 

информации о них в таблице. 

Объяснение понятия «большой 

скачок», «культурная 

революция» Характеристика 

модернизации Индии во 

второй половине XX века. 

Характеристика роли 

исторических личностей (Мао 

Цзэдуна, Дэн Сяопина, 

Джавахарлала Неру, Индиры 

Ганди и др.) в азиатском 

регионе. 

25. Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

 Крушение колониальной системы и ее 

последствия. Выбор пути развития. Попытки 

создания демократии и возникновение 

диктатур в Африке. Система апартеида на 

юге Африки. Страны социалистической 

ориентации. 

Арабские страны и возникновение 

государства Израиль. 

Антиимпериалистическое движение в 

Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-

израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. 

Палестинская проблема. Модернизация в 

Турции и Иране. Исламская революция в 

Иране. Кризис в Персидском заливе и войны 

в Ираке. 

 

Характеристика модели 

развития исламского мира. 

Описание социально-

экономических и 

политических процессов в 

изучаемом регионе. 

Систематизация знаний в 

таблице «Особенности 

модернизации арабских 

стран». Составление рассказа о 

событиях «арабской весны». 

Определение особенностей 

развития стран Африки южнее 

Сахары. Оценка политики 

апартеида с позиции 

нравственности. Описание 

характера конфликтов на 

африканском континенте. 

26. Латинская Америка: между авторитаризмом 

идемократией. Положение стран Латинской 

Америки в середине ХХ века. Аграрные 

реформы и импортозамещающая 

индустриализация. Революция на Кубе. 

Социалистические движения в Латинской 

Америке. «Аргентинский парадокс». 

Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и 

демократизация в Южной Америке. 

Революции и гражданские войны в 

Центральной Америке.  

 

Характеристика особенностей 

развития Латинской Америки 

с точки зрения экономических 

и политических процессов. 

Определение исторической 

роли кубинской революции. 

Сравнение характера 

революционных потрясений в 

странах Латинской Америки. 

Объяснение исторического 

понятия «левый поворот» 

Характеристика 

интеграционных процессов в 



Латинской Америке. 

Наука и культура в XX–XXI вв. 

27. Научно-технический прогресс 

И общественно-политическаямысль. 

Характеристика научно-

технического прогресса ХХ 

века. Сравнение основных 

художественных 

направлений в искусстве ХХ 

века. Характеристика 

киноискусства как части 

массовой культуры. 

Определение феномена 

«массовой культуры» 

Защита проектов по разделу 

«Наука и культура в XX–

XXI вв.». 

28. Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. 

Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. 

Потерянное поколение. Ведущие деятели 

культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм 

и культура. Массовая культура. 

Олимпийское движение. 

 

Характеристика научно-

технического прогресса ХХ 

века. Сравнение основных 

художественных направлений 

в искусстве ХХ века. 

Характеристика киноискусства 

как части массовой культуры. 

Определение феномена 

«массовой культуры» Защита 

проектов по разделу «Наука и 

культура в XX–XXI вв.». 

                Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. 

29. Современный мир. 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. 

Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. 

Модернизационные процессы в странах 

Азии. Рост влияния Китая на 

международной арене. Международный 

терроризм. Война в Ираке. «Цветные 

революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: 

политическое и социально-экономическое 

развитие, интеграционные процессы, 

кризисы и военные конфликты. Россия в 

современном мире.  

Анализ материалов СМИ и 

источников по ключевым 

проблемам современности. 

Определение положительных 

и отрицательных аспектов 

глобализации. Характеристика 

международного 

сотрудничества по 

преодолению последствий 

глобальных проблем. 

Характеристика деятельности 

международных организаций. 

30. Повторительно-обобщающий урок: 

Проблемы мирового развития в начале 

третьего тысячелетия. 

Систематизация знаний об 

историческом развитии 

различных стран и регионов 



мира в XX веке в свете 

общечеловеческих 

исторических процессов. 

11  класс. История России. 

№ 

 

                                          

Тема урока 

КЭС   

1. Вводный урок. Предмет 

Отечественной истории. 

История России как 

неотъемлемая часть 

всемирно-исторического 

процесса. Факторы 

самобытности российской 

истории. Интерпретации 

фальсификации истории 

России. Исторические 

источники. Архивы-

хранилища исторической 

памяти. 

 Определение и характеристика 

цивилизационных культурно-

исторических особенностей 

России. Сопоставление этапов 

российской истории с 

периодизацией мировой истории. 

Характеристика видов 

исторических источников. 

                          От Древней Руси к Российскому государству. 

2. Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности. Появление и 

расселение человека на 

территории современной 

России. Первые культуры и 

общества. Народы Сибири и 

Дальнего Востока в 

древности. Государства 

Причерноморья в 

эллинистическую эпоху. 

1.1.1Вос

точносл

авянски

е 

племена 

и их 

соседи. 

Занятия, 

обществ

енный 

строй и 

верован

ия 

восточн

ых 

славян. 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем. 

Объяснение особенностей 

расселения человека на территории 

современной России. 

Характеристика малых государства 

Причерноморья в 

эллинистическую эпоху и народов 

Сибири и Дальнего Востока. 

Объяснение специфики природно-

климатических условий и их 

влияния на развитие нашей страны 

3. Восточная Европа в 

середине I тысячелетия н.э. 

Великое переселение 

народов Взаимодействие 

кочевого и оседлого мира в 

эпоху переселения народов. 

Дискуссии о славянской 

прародине, происхождение 

1.1.1Вос

точносл

авянски

е 

племена 

и их 

соседи. 

Занятия, 

Актуализация знаний о Великом 

переселении народов. Восприятие 

и анализ информации, 

представленной учителем. 

Сравнительный анализ концепций 

о прародине и происхождении 

славян. Работа с исторической 

картой по определению мест 



славян и этимологии слова 

«Русь». Восточные славяне 

и их соседи. Хозяйство 

восточных славян. 

Общественный строй и 

политическая организация 

восточных славян. 

Традиционные верования. 

обществ

енный 

строй и 

верован

ия 

восточн

ых 

славян. 

расселения славян и их соседей. 

Составление развёрнутой 

характеристики хозяйства, 

общественного строя и 

политической организации славян. 

Описание религиозной картины 

мира восточных славян. 

4. Образование государства 

Русь. Предпосылки и 

особенности формирования 

государства Русь. Дискуссии 

о происхождении 

государства Русь. 

Формирование княжеской 

власти (князь, дружина, 

полюдье).Объединение 

северных и южных земель, 

перенос столицы в Киев. 

Внутренняя и внешняя 

политика первых русских 

князей. Формирование 

территории государства 

Русь. 

1.2.1 

Возникн

овение 

государс

твеннос

ти у 

восточн

ых 

славян. 

Князья и 

дружина

. 

Вечевые 

порядки. 

Приняти

е 

христиа

нства. 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение 

алгоритма учебной и 

познавательной деятельности 

исходя из поставленных задач. 

Анализ условий складывания 

государства Русь и оценка теорий 

его образования. Составление 

развёрнутой характеристики 

внутренней и внешней политики 

первых русских князей на основе 

анализа исторических источников 

и работы с исторической картой. 

5. Расцвет государства Русь. 

Русь при Владимире 

Святославиче. Крещение 

Руси: причины и значение. 

Внутренняя и внешняя 

политика Ярослава 

Мудрого. Русская Правда – 

первый письменный свод 

законов государства Русь. 

Последняя попытка 

сохранения единства. 

Любечский съезд князей 

1097г. Княжение Владимира 

Мономаха. 

1.2.2. 

Категор

ии 

населен

ия.  

« 

Русская 

Правда»

. 1.2.3. 

Междун

ародные 

связи 

Древней 

Руси. 

Определение алгоритма учебной и 

познавательной деятельности 

исходя из поставленных задач. 

Объяснение причин выбора 

Владимиром Святославичем 

восточной ветви христианства. 

Оценка значения принятия 

христианства на Руси. Анализ 

исторических условий 

деятельности Владимира 

Святославича, Ярослава Мудрого и 

Владимира Мономаха. 

Определение их роли в укреплении 

государства и сохранении его 

единства на основе анализа текста 

учебника и исторических 

документов. Анализ основных 

положений Русской Правды 

Составление тезисов о значении 



крещения Руси. 

6. Социально-экономические 

отношения в Древней Руси. 

Дискуссии об общественном 

строе государства Русь. 

Управление и социальная 

структура древнерусского 

общества. Экономическое 

развитие государства Русь: 

сельское хозяйство, 

развитие ремёсел, торговли 

и градостроительства. 

 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Восприятие и 

анализ информации о дискуссиях 

об общественном строе Руси, 

представленной учителем. 

Определение цели, задач и 

алгоритма учебной и 

познавательной деятельности. 

Разделение класса на группы, 

характеризующие социальные слои 

структуры древнерусского 

общества. Распределение функций 

и ролей между членами группы. 

Составление плана характеристики 

конкретного социального слоя. 

Оформление 19 тезисов 

выступления на основе работы с 

учебником и историческими 

документами. Выступление 

представителей каждой группы 

перед классом. Определение 

критериев оценки деятельности 

каждой группы. Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в 

будущем. 

7. Культура Древней Руси. 

Становление древнерусской 

культуры. Специфика 

ранней русской культуры. 

Начало летописания. 

Распространение 

грамотности. Литература 

Древней Руси: жанры и 

основные произведения. 

Развитие архитектура и 

изобразительного искусства. 

1.2.4Кул

ьтура 

Древней 

Руси. 

Христиа

нская 

культур

а и 

языческ

ие 

традици

и. 

Определение цели, задач, 

алгоритма учебной и 

познавательной деятельности. 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем или 

обучающимся, о начале 

летописания и деятельности 

Нестора. Разделение класса на 

группы характеризующие 

различные направления 

культурного развития Руси: 

«Просвещение», «Литература», 

«Архитектура», «Изобразительное 

искусство». (Возможно дать 

опережающее задание на 



предыдущем уроке и заранее 

провести деление на группы). 

Распределение функций между 

членами каждой группы. Выбор 

формы, подбор материала и 

иллюстраций, составление плана 

выступления каждой группы. Если 

было дано опережающее задание - 

представление презентаций. 

Выступление перед классом. 

Определение критериев оценки 

деятельности каждой группы. 

Выявление затруднений и ошибок 

в своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в 

будущем. Оформление в виде 

тезисов вывода об особенностях 

культурного развития Руси в этот 

период. 

8. Формирование системы 

земель – самостоятельных 

государств. 

Причины и начало 

политической 

раздробленности на Руси. 

Формирование системы 

земель – самостоятельных 

государств. Характеристика 

основных земель Руси: 

Владимиро-Суздальская 

земля, Великий Новгород, 

Галицко-Волынская земля. 

Развитие культуры в 

русских землях в середине 

XII – начале XIII в.: 

формирование 

региональных центров. 

Летописание и его центры. 

«Слово о полку Игореве». 

Развитие местных 

художественных и 

архитектурных школ. 

1.3.1 

Причин

ы 

распада 

Древнер

усского 

государс

тва. 

Крупней

шие 

земли и 

княжест

ва. 

Монарх

ии и 

республ

ики. 

Определение цели, задач, 

алгоритма учебной и 

познавательной деятельности. 

Анализ информации о причинах и 

начале политической 

раздробленности на Руси, 

представленной в тексте учебника 

и исторических документах. 

Разделение класса на группы 

характеризующие особенности 

развития в этот период Владимиро-

Суздальской, Галицко-Волынской 

и Новгородской земель. Одна из 

групп готовит выступление по теме 

«Развитие культуры в русских 

землях в середине XII – начале XIII 

в.». Распределение функций между 

членами каждой группы. Выбор 

формы, подбор материала и 

иллюстраций, составление плана 

выступления каждой группы. 

Выступление перед классом. 

Определение критериев оценки 

деятельности каждой группы. 

Выявление затруднений и ошибок 

в своей деятельности, обсуждение 



способов их преодоления в 

будущем. 

9. Монгольское нашествие и 

установление зависимости 

Руси от ордынских ханов. 

Возникновение 

Монгольской державы. 

Чингисхан и его завоевания. 

Нашествие на Русь. Русские 

земли и Золотая Орда: 

оценки и формы 

зависимости русских земель 

ордынских ханов. Борьба с 

экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси: 

Невская битва и Ледовое 

побоище. Александр 

Невский. 

1.3.2 

Монгол

ьское 

завоеван

ие. 

Образов

ание 

Монгол

ьского 

государс

тва. 

Русь и 

Орда. 

Экспанс

ия с 

Запада. 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Восприятие и 

анализ информации, 

представленной учителем, о 

возникновение Монгольской 

державы, Чингисхане и его 

завоеваниях. Составление 

хронологии ордынских завоеваний. 

Объяснение причин поражения 

русских князей в битве на Калке и 

успешности завоевательных 

походов Батыя. Характеристика 

видов зависимости Руси от Орды. 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем, о борьбе 

с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. 

Составление развёрнутого плана по 

характеристике политики 

Александра Невского и других 

русских князей в отношении Орды 

и Запада. Оценка исторического 

выбора Александра Невского. 

Выявление факторов, 

способствовавших подъёму северо-

востока Руси. 

10. Борьба за лидерство на Руси 

и начало объединительных 

процессов. Образование 

Московского княжества и 

политика московских 

князей. Противостояние 

Москвы и Твери. Усиление 

Московского княжества. 

Иван Калита. Народные 

выступления против 

ордынского господства. 

Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Закрепление 

первенствующего 

1.3.3 

Москва 

как 

центр 

объедин

ения 

русских 

земель. 

Политик

а 

московс

ких 

князей.  

Взаимос

вязь 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Постановка 

цели и определение задач учебной 

деятельности. Восприятие и анализ 

информации, представленной 

учителем, об образовании 

Московского княжества и роли 

Ивана Калиты в этом процессе. 

Сравнительная характеристика 

Тверского и Московского княжеств 

как центров, претендовавших на 

первенство среди русских земель. 

Определение причин победы 



положения московских 

князей. 

процесс

ов 

объедин

ения 

русских 

земель и 

освобож

дения от 

ордынск

ого 

владыче

ства. 

Москвы в противостоянии с 

Тверью. Составление 

исторического портрета Дмитрия 

Донского. Высказывание 

оценочных суждений об 

историческом значении 

Куликовской битвы. 

11. Культура русских земель в 

XIII–XIV вв. 

Ордынское влияние на 

развитие культуры и 

повседневную жизнь в 

русских землях. Роль 

православной церкви в 

формировании духовного 

единства русских земель. 

Сергий Радонежский. 

Летописание и литература. 

Архитектура и живопись. 

Феофан Грек, Андрей 

Рублев. 

1.3.5 

Культур

ное 

развитие 

русских 

земель и 

княжест

в. 

Определение цели, задач, 

алгоритма учебной и 

познавательной деятельности. 

Разделение класса на группы, 

характеризующие различные 

направления культурного развития 

Руси (литература, архитектура, 

живопись). (Возможно дать 

опережающее задание на 

предыдущем уроке и заранее 

провести деление на группы). 

Распределение функций между 

членами каждой группы. Выбор 

формы, подбор материала и 

иллюстраций, составление плана 

выступления каждой группы. Если 

было дано опережающее задание - 

представление презентаций. 

Выступление перед классом. 

Определение критериев оценки 

деятельности каждой группы. 

Выявление затруднений и ошибок 

в своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в 

будущем. Оформление в виде 

тезисов вывода об особенностях 

культурного развития Руси в этот 

период и степени ордынского 

влияния на повседневную жизнь и 

культуру русских земель. 

12. Народы и государства Степи 

и Сибири в XIII–XV вв. 

Золотая Орда: политический 

 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 



строй и социально-

экономическое развитие. 

Распад золотой Орды и его 

влияние на политическое 

развитие русских земель. 

Образование татарских 

ханств (Казанское, 

Крымское, Сибирское, 

Астраханское, Касимовское 

ханства, Ногайская Орда), 

их отношения с Московским 

государством. Народы 

Северного Кавказа и 

Причерноморья. 

предыдущем уроке. Определение 

цели и задач учебной 

деятельности. Работа с 

исторической картой. Анализ 

причин и последствий распада 

Золотой Орды. Составление 

хронологии образования татарских 

княжеств, возникновения 

итальянских факторий 

Причерноморья. Оценка их 

значения для социально-

экономического развития этих 

территорий. Характеристика 

социально-экономического и 

культурного развития народов 

Северного Кавказа. 

13. Русские земли в первой 

половине ХV в. Русские 

земли в составе Борьба 

Литовского и Московского 

княжеств за объединение 

русских земель. 

Междоусобная война в 

Московском княжестве во 

второй четверти ХV 

в.Новгород и Псков в XV в. 

1.3.4 

Восстан

овление 

экономи

ки 

русских 

земель. 

Колониз

ация 

Северо-

Восточн

ой Руси. 

Формы 

землевл

адения и 

категори

и 

населен

ия. 

Русский 

город. 

Определение цели, задач, 

алгоритма учебной и 

познавательной деятельности. 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем, и текста 

учебника. Актуализация знаний об 

особенностях политического и 

социально-экономического 

развития русских земель. Работа с 

исторической картой и 

историческими документами по 

теме «Литва и Москва: борьба за 

влияние на русские земли». 

Составление хронологии 

междоусобных войн в Московском 

княжестве во второй четверти ХV 

в. Анализ особенностей 

общественного развития 

Новгорода и Пскова в XV в. 

14. Завершение процесса 

объединения русских 

земель. Предпосылки 

объединения русских земель 

в единое государство. 

Основные направления 

политики Ивана III. 

Присоединение Новгорода и 

1.4.1 

Заверше

ние 

объедин

ения 

русских 

земель и 

образова

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение 

алгоритма учебной и 

познавательной деятельности в 

соответствии с заявленной целью 

урока. Выявление предпосылок 



Твери Освобождение Руси 

от ордынской зависимости. 

Принятие общерусского 

Судебника. Расширение 

международных связей 

Московского государства. 

Складывание теории 

«Москва – Третий Рим». 

Государственные символы 

единого государства. 

ние 

Российс

кого 

государс

тва. 

Свержен

ие 

золотоо

рдынско

го ига. 

1.4.2 

Изменен

ия в 

социаль

ной 

структу

ре 

обществ

а и 

формах 

феодаль

ного 

землевл

адения. 

объединения русских земель в 

единое государство. Определение 

по тексту учебника и исторической 

карте основных направлений 

политики Ивана III. Составление 

плана рассказа об освобождении 

Руси от ордынской зависимости. 

Определение основных положений 

теории «Москва – третий Рим». 

15. Культурное пространство 

единого Русского 

государства. Особенности 

развития русской культуры в 

XV в. Падение Византии и 

установление автокефалии 

Русской православной 

церкви. Возникновение 

ересей. Иосифляне и 

нестяжатели. Просвещение. 

Основные жанры и сюжеты 

литературы XV в. Развитие 

архитектуры и 

изобразительного искусства. 

Московский Кремль. 

Дионисий. Повседневная 

жизнь. 

 Определение цели, задач, 

алгоритма учебной и 

познавательной деятельности. 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем или 

обучающимися, в презентациях о 

русской архитектуре и 

изобразительном искусстве XV в. 

Оформление в виде тезисов вывода 

об особенностях культурного 

развития Русского государства в 

XV в. Составление опорной схемы 

«Русская православная церковь в 

XV в.» на основе работы с 

учебником и историческими 

документами. 

Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству. 

16. Россия в ХVI в. Иван IV 

Грозный. Василий III и 

завершение объединения 

1.4.3 

Установ

ление 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 



русских земель. Социальная 

структура Московского 

государства. Регентство 

Елены Глинской. Начало 

правления Ивана IV. 

Установление царской 

власти. Избранная Рада. 

Реформы 1550-х гг. и их 

значение. 

самодер

жавной 

власти 

царя. 

Реформ

ы 

середин

ы XVI в. 

Создани

е 

органов 

сословн

о-

представ

ительно

й 

монархи

и. 

Опричн

ина. 

Закрепо

щение 

крестьян

. 

предыдущем уроке. Определение 

алгоритма учебной и 

познавательной деятельности 

(работа в парах), исходя из 

заявленных цели и задач. Работа в 

парах по составлению на основе 

учебника и исторических 

документов тезисного плана 

«Василий III и завершение 

объединения русских земель. 

Регентство Елены Глинской». 

Характеристика реформ Избранной 

рады. Работа в парах по 

представлению системы 

центрального и местного 

управления, социальной структуры 

населения Московского царства в 

XVI в. в символической форме 

(схема).  

17. Россия в ХVI в. Иван IV 

Грозный. Опричнина: 

причины, сущность, 

последствия. Дискуссии о 

характере опричнины. 

Земские соборы. Стоглавый 

собор. Внешняя политика 

Московского царства в ХVI 

в. Присоединение 

Казанского и Астраханского 

ханств, покорение Западной 

Сибири. Ливонская война, её 

итоги и последствия. 

1.4.4 

Расшире

ние 

террито

рии 

России в 

XVI в.: 

завоеван

ия и 

колониз

ационны

е 

процесс

ы. 

Ливонск

ая 

война. 

Работа с исторической картой: 

определение основных задач и 

направлений внешней политики 

Ивана IV. Работа в парах по 

составлению хронологической 

таблицы «Внешняя политика 

России в ХVI в.». Объяснение 

успехов на восточном и южном 

направлении и причин поражения в 

Ливонской войне. Оценка 

исторического значения 

присоединения Сибири и освоения 

Дальнего Востока. Выполнение 

заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний. 

18. Россия в конце XVI в. Царь 

Фёдор Иванович. 

Внутренняя и внешняя 

политика России в конце 

 Определение цели, задач, 

алгоритма учебной и 

познавательной деятельности. 

Восприятие и анализ информации, 



XVI в. Учреждение 

патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Исторические  концепции 

закрепощения крестьян. 

представленной учителем, о 

правлении царя Фёдора Ивановича. 

Актуализация знаний о роли 

Православной церкви в 

политической и общественной 

жизни России в XVI в. 

Формулирование тезисов о 

значении учреждения 

патриаршества. Составление 

хронологической таблицы 

«Закрепощение крестьян». 

19. Культура Московской Руси 

в XVI в. Особенности 

культуры в XVI в. 

Просвещение. Начало 

книгопечатания и его 

влияние на общество.  

Литература:  публицистика,  

исторические  повести.  

«Домострой»: 

патриархальные традиции в 

быте и нравах. Архитектура. 

Живопись и декоративно-

прикладное искусство. 

1.4.5 

Формир

ование 

национа

льного 

самосоз

нания. 

Развити

е 

культур

ы 

народов 

России в 

XV - 

XVII вв. 

Усилени

е 

светских 

элемент

ов в 

русской 

культур

е XVII в. 

Определение цели, задач и 

алгоритма учебной деятельности. 

Предварительное распределение 

класса на творческие группы по 

темам «Начало книгопечатания», 

«Литература», «Публицистика», 

«Исторические повести», 

«Зодчество», «Живопись». 

Выступление перед классом с 

презентациями проектов. 

Определение критериев оценки 

деятельности каждой группы. 

Выявление затруднений и ошибок 

в своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в 

будущем. Оформление в виде 

тезисов вывода об особенностях 

развития русской культуры в XVI 

в. 

20. Смута в России. Сущность 

Смутного времени начала 

XVII в. в оценках историков. 

Причины Смуты. Феномен 

Самозванства. Пресечение 

династии Рюриковичей. 

Царствование Бориса 

Годунова. Характеристика 

основных этапов Смуты. 

1.4.6 

Смута. 

Социаль

ные 

движени

я в 

России в 

начале 

XVII в. 

Борьба с 

Речью 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем. 

Определение алгоритма учебной и 

познавательной деятельности, 

исходя из заявленных цели и задач. 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем, о 

дискуссиях о причинах Смутного 

времени и феномене самозванства. 

Формулирование вывода о 

предпосылках, причинах и 



Посполи

той и 

Швецие

й. 

 

сущности Смутного времени на 

основе теста учебника и 

исторических документов. Работа в 

группах по составлению 

сравнительной характеристики 

правления Бориса Годунова, 

Лжедмитрия I, Василия Шуйского.  

21. Смута в России.Борьба 

против интервенции 

сопредельных держав. 

Подъём национально-

освободительного движения. 

Народные ополчения. К. 

Минин и Д.М. Пожарский. 

Воцарение династии 

Романовых и завершение 

Смуты. 

1.4.6См

ута. 

Социаль

нные 

движени

я в 

России в 

начале 

XVII в. 

Борьба с 

Речью 

Посполи

той и 

Швецие

й. 

 

Объяснение причин раскола в 

обществе и народных волнений. 

Работа с картой и учебником по 

составлению хронологической 

таблицы «Смутное время и 

деятельность народных 

ополчений». Высказывание 

оценочных суждений о 

деятельности Семибоярщины. 

Оценка последствий Смуты. 

Объяснение причин воцарения 

династии Романовых. 

22. Россия при первых 

Романовых. Последствия 

Смутного времени. 

Правление Михаила 

Фёдоровича. Экономическое 

развитие России в XVII в. 

Царь Алексей Михайлович. 

Система государственного 

управления. Соборное 

уложение 1649 г. 

Оформление сословного 

строя. Окончательное 

закрепощение крестьянства. 

Правление царя Фёдора 

Алексеевича. Отмена 

местничества. Стрелецкое 

восстание 1682 г. 

1.4.7 

Ликвида

ция 

последс

твий 

Смуты. 

Первые 

Романов

ы. 

1.4.8 

Новые 

явления 

в 

экономи

ке: 

начало 

складыв

ания 

всеросси

йского 

рынка, 

образова

Постановка цели и определение 

задач учебной деятельности. 

Актуализация знаний об 

особенностях социально-

экономического развития русских 

земель в XIV–XVI вв. Восприятие 

и анализ информации, 

представленной учителем. 

Составление развёрнутого плана 

темы «Территория и хозяйство 

России в XVII в.». Продолжение 

заполнения таблицы 

«Закрепощение крестьян»). 

Составление опорных схем 

«Оформление сословного строя», 

«Система государственного 

управления при первых 

Романовых». 



ние 

мануфак

тур. 

Юридич

еское 

оформле

ние 

крепост

ного 

права. 

23. Церковный раскол и 

народные движения в XVII 

в. Реформы патриарха 

Никона и церковный раскол. 

Старообрядчество, протопоп 

Аввакум. «Бунташный век»: 

причины, формы, участники 

народных движений XVII в. 

Городские восстания. 

Восстание под 

предводительством С. 

Разина: причины, участники, 

ход, итоги и последствия. 

1.4.9 

Церковн

ый 

раскол. 

1.4.10 

Социаль

ные 

движени

я XVII 

в. 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение 

алгоритма учебной и 

познавательной деятельности в 

соответствии с заявленной целью 

урока. Актуализация знаний о роли 

Православной церкви и 

монашества в жизни русских 

людей и в истории России в XIV-

XVI вв. Представление структуры 

Русской православной церкви в 

наглядно-символической форме. 

Определение цели церковной 

реформы, оценка её результатов. 

Объяснение сути противостояния 

патриарха Никона и Алексея 

Михайловича. Составление по 

информации текста учебника и 

исторической  карты 

хронологической таблицы 

«Бунташный век и городские 

восстания». Составление 

развёрнутого плана «Восстание 

под предводительством С. Разина». 

Определение причин и оценка 

результатов народных волнений 

1660–1670-х гг. 

24. Внешняя политика России в 

XVII в. Борьба за 

ликвидацию последствий 

Смуты: Смоленская и 

русско-шведская войны. 

Освободительная война 

 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Постановка 

цели и определение задач учебной 

деятельности. Актуализация 



1648–1654 гг. под 

руководством Б.М. 

Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в 

состав России. Русско-

польская война 1654–1667 

гг. Противостояние Крыму и 

Турции на южном 

направлении. Завершение 

присоединения Сибири. 

Нерчинский договор с 

Китаем. 

знаний о направлениях и 

результатах внешней политики 

России в XVI в. и необходимости 

ликвидации последствий Смуты. 

Определение алгоритма работы в 

группах по темам: «Северо-

западное направление внешней 

политики», «Южное направление 

внешней политики», «Освоение 

Сибири». Распределение функций 

между членами каждой группы. 

Подбор информации из учебника, 

исторических документов и 

исторической карты. Составление 

плана выступления каждой 

группой. Выступление перед 

классом. Определение критериев 

оценки деятельности каждой 

группы. Выявление затруднений и 

ошибок в своей деятельности, 

обсуждение способов их 

преодоления в будущем. 

Оформление в виде тезисов вывода 

об особенностях и итогах внешней 

политики России в XVII в. Оценка 

исторического значения 

присоединения Сибири и освоения 

Дальнего Востока. 

25. Культура России в XVII 

в.Русская культура на 

пороге Нового времени. 

Просвещение. Славяно-

греко-латинская академия. 

Накопление научных 

знаний. Последние 

летописи. Новые жанры в 

литературе. Зодчество и 

изобразительное искусство. 

Быт и нравы допетровской 

Руси. 

1.4.5 

Формир

ование 

национа

льного 

самосоз

нания. 

Развити

е 

культур

ы 

народов 

России в 

XV - 

XVII вв. 

Усилени

е 

Определение цели, задач и 

алгоритма учебной деятельности. 

Предварительное распределение 

класса на творческие группы по 

темам «Обмирщение культуры», 

«Просвещение», «Новые жанры в 

литературе», «Зодчество и 

образования в России в XVII в. 

изобразительное искусство», «Быт 

и нравы допетровской Руси». 

Выступление перед классом с 

презентациями проектов. 

Определение критериев оценки 

деятельности каждой группы. 

Выявление затруднений и ошибок 

в своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в 



светских 

элемент

ов в 

русской 

культур

е XVII в. 

будущем. Оформление в виде 

тезисов выводов об общих 

тенденциях и особенностях 

развития культуры и образования в 

России в XVII в. Выполнение 

заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на уроке. 

26. Повторительно-

обобщающий урок: От 

Древней Руси к Царству. 

 Систематизация и обобщение 

исторического материала. 

Воспроизведение информации, 

полученной ранее, по памяти. 

Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами 

исторических источников и 

дополнительных материалов. 

Выполнение контрольных работ, 

разно-уровневых тестовых 

заданий. Выступления с 

докладами, презентациями по 

тематике раздела, защита проектов. 

Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи 

27. Начало эпохи Петра I. 

Необходимость и 

предпосылки 

преобразований. Регентство 

царевны Софьи. Стрелецкие 

восстания. Начало 

правления Петра I. Личность 

Петра Алексеевича. 

2.1.1 

Петровс

кие 

преобра

зования. 

Абсолю

тизм. 

Формир

ование 

чиновни

чье – 

бюрокра

тическог

о 

аппарата

. 

Традици

онные 

порядки 

и 

крепост

ничеств

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем на 

основе учебника и исторических 

документов. Составление тезисов 

по характеристике периода 

правления Фёдора Алексеевича и 

царевны Софьи. Оценка значения 

отмены местничества. 

Определение причин Стрелецкого 

бунта 1682 г. Определение цели 

Азовских походов 1695–1696 гг. и 

Великого посольства, работа с 

исторической картой. 

Высказывание оценочных 

суждений о личности Петра о 

предпосылках петровских реформ. 



о в 

условия

х 

разверт

ывания 

модерни

зации.  

28. Северная война и военные 

реформы. Причины и начало 

Северной войны. Военная 

реформа и реорганизация 

армии: создание флота, 

рекрутские наборы, гвардия. 

Основание Санкт-

Петербурга. Продолжение и 

итоги Северной войны. 

Провозглашение России 

империей. 

2.1.2 

Северна

я война. 

Провозг

лашение 

Российс

кой 

империи

. 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Актуализация 

знаний об основных направлениях 

и задачах внешней политики 

России в XVII в. Определение 

алгоритма учебной и 

познавательной деятельности, 

исходя из заявленных цели и задач. 

Работа в парах по составлению на 

основе текста учебника и 

исторических карт опорного 

конспекта. Оценка итогов 

Северной войны. 

29. Преобразования Петра I. 

Реформы в экономической 

сфере. Развитие 

промышленности. 

Мануфактуры и крепостной 

труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать 

(ревизии). Изменение 

социального статуса 

сословий и групп. Табель о 

рангах. Указ о 

единонаследии. Унификация 

социальной структуры 

города. 

2.1.3 

«Просве

щенный 

абсолют

изм». 

Законод

ательное 

оформле

ние 

сословн

ого 

строя. 

Постановка цели и определение 

задач учебной деятельности. 

Определение алгоритма учебной и 

познавательной деятельности, 

исходя из заявленных цели и задач. 

Актуализация знаний об 

особенностях политического, 

социально-экономического и 

культурного развития России в 

XVII в.  

30. Преобразования Петра I. 

Реформы государственного 

управления: учреждение 

Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Областная 

(губернская) реформа. 

Оппозиция реформам Петра 

I. Дело царевича Алексея. 

Социальные и национальные 

2.1.5 

Русское 

просвещ

ение. 

Определение основных 

направлений петровских 

преобразований. Работа в группах 

«Реформы в экономике», 

«Социальные реформы», 

«Государственно-

административные реформы», 

«Культура и нравы петровской 

эпохи». Распределение функций 



движения первой четверти 

XVIII в.Культура и нравы 

Петровской эпохи. Оценки 

петровских реформ в 

исторической литературе. 

 

между членами группы, 

составление плана деятельности. 

Представление результатов работы 

классу в виде тезисов и опорных 

схем. Определение критериев 

оценки деятельности каждой 

группы. Выявление затруднений и 

ошибок в своей деятельности, 

обсуждение способов их 

преодоления в будущем. 

Оформление в виде тезисов вывода 

об оценке петровских реформ. 

Обсуждение вопроса о причинах и 

сущности социальных и 

национальных движения первой 

четверти XVIII в. 

31. После Петра Великого: 

эпоха «дворцовых 

переворотов». Причины и 

сущность дворцовых 

переворотов. Фаворитизм. 

Внутренняя политика 

российских монархов в 

1725–1762 гг. Расширение 

привилегий дворянства. 

Манифест о вольности 

дворянства. Экономическая 

и финансовая политика 

российских монархов эпохи 

«дворцовых переворотов». 

 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущих уроках. Актуализация 

знаний об особенностях системы 

престолонаследия России. 

Определение алгоритма учебной 

ипознавательной деятельности, 

исходя из заявленных цели и задач. 

обсуждение вопроса о причинах 

«дворцовых переворотов» на 

основе работы с текстом учебника 

и историческими документами. 

Составление хронологической 

таблицы «Дворцовые перевороты в 

России». Разделение класса на 

группы по темам «Внутренняя 

политика российских монархов в 

1725-1762 гг.» 

32. После Петра Великого: 

эпоха «дворцовых 

переворотов». Внешняя 

политика. Россия в 

Семилетней войне 1756–

1763 гг. Основные термины 

и понятия: дворцовый 

переворот, фаворитизм, 

гвардия, верховники, 

генеральное межевание. 

 «Внешняя политика. Россия в 

Семилетней войне 1756-1762 гг.». 

Распределение функций между 

членами группы, составление 

плана деятельности. Составление 

развёрнутых планов и 

представление их классу. 

Определение критериев оценки 

деятельности каждой группы. 

Выявление затруднений и ошибок 



 в своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в 

будущем. Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

уроках по этой теме. 

33. Российская империя при 

Екатерине II. Просвещённый 

абсолютизм: содержание и 

особенности. Национальная 

и религиозная политика 

Екатерины II. Губернская 

реформа 1775 г. «Золотой 

век» российского 

дворянства. Сословная 

политика Екатерины II. 

Жалованные грамоты 

дворянству и городам. 

Усиление крепостничества. 

Экономическая политика 

Екатерины II. 

2.1.4 

Особенн

ости 

экономи

ки 

России в 

XVIII в. 

-  

первой 

половин

е XIX в.: 

господст

во 

крепост

ного 

права и 

зарожде

ние 

капитал

истичес

ких 

отношен

ий. 

Начало 

промыш

ленного 

перевор

ота. 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем. 

Выявление особенностей 

сословной структуры российского 

общества. Представление этой 

структуры в наглядно-

символической форме. 

Актуализация знаний об идеях 

Просвещения, определение 

степени их влияния на 

деятельность Екатерины II. Оценка 

особенностей этой формы 

правления. Определение сущности 

феномена просвещённого 

абсолютизма. Определение 

направлений внутренней политики 

в 1760-1790-е гг. Составление 

характеристики деятельности 

Уложенной комиссии. Работа в 

группах, характеризующих 

основные мероприятия внутренней 

политики Екатерины II. 

Составление схемы губернского 

управления по реформе 1775 30 г. 

Систематизация материала о 

сословной политике Екатерины II в 

форме таблицы. Формулирование 

вывода о характере сословной 

политики. Систематизация 

информации в таблице «Реформы 

Екатерины II» с объяснением их 

причин, результатов и значения. 

Высказывание оценочных 

суждений о «золотом веке» 

российского дворянства. 

34. Восстание под 

предводительством Е.И. 

Пугачёва. Причины, цели и 

состав участников 

 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Актуализация 



восстания. Ход восстания. 

Итоги и значение восстания. 

знаний о причинах народных 

движений в России. Определение 

цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. 

Объяснение причин и определение 

состава участников и характера 

восстания под предводительством 

Е.И. Пугачёва. Работа с 

исторической картой: определение 

территории, охваченной 

восстанием, направлений 

передвижения восставших и 

правительственных войск. 

Составление хронологической 

таблицы. Оценка итогов и значения 

восстания. 

35. Россия в мировой и 

европейской политике во 

второй половине XVIII в. 

Основные направления 

внешней политики 

Екатерины II. Борьба за 

выход к Чёрному морю: 

русско-турецкие войны 

второй половины XVIII в. и 

их итоги. Присоединение 

Крыма и Северного 

Причерноморья. 

Георгиевский трактат. 

Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Россия и 

Французская революция. 

2.1.6 

Превра

щение 

России в 

мирову

ю 

державу 

в 

XVIIIв. 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Актуализация 

знаний о задачах и результатах 

внешней политики России в первой 

половине XVIII в. Анализ 

информации учебника и 

исторических документов: 

определение направлений внешней 

политики во второй половине 

XVIII в. Составление 

хронологических таблиц «Борьба 

России за выход к Чёрному морю», 

«Участие России в разделах 

Польши». Оценка значения 

присоединённых к России 

территорий. Обсуждение позиции 

России по отношению к 

Французской революции. Оценка 

результатов 31 

внешнеполитической деятельности 

России в этот период. 

Формулирование вывода об итогах 

внешней политики Екатерины II. 

36. Российская империя при 

Павле I. Личность и взгляды 

Павла I. Внешняя политика 

Павла I: участие России в 

 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Восприятие и 



антифранцузских коалициях, 

Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. 

Суворова, военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. 

Внутренняя политика Павла 

I. Изменение порядка 

престолонаследия. 

Изменения в сфере местного 

управления. Унификация и 

регламентация в жизни 

общества. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. 

Политика в отношении 

крестьян. Экономическая 

политика Павла I. Заговор и 

свержение императора. 

анализ информации, 

представленной учителем, о 

«Гатчинском затворнике». 

Высказывание суждений о 

направлениях деятельности Павла 

I. Составление развёрнутого плана 

по содержанию внутренней и 

внешней политики на основе 

работы с текстом учебника и 

историческим документами. 

Оценка результатов правления 

Павла I. Восприятие и анализ 

информации о заговоре и 

свержении императора, 

представленной учителем. 

Высказывание суждений о 

возможных причинах заговора. 

37. Культурное пространство 

Российской империи. 

Просвещение и его влияние 

на российскую культуру. 

Сословный характер 

образования. Становление  

отечественной  науки.  М.В.  

Ломоносов.  Основание  

Московского университета. 

Русские изобретатели. 

Деятельность Вольного 

экономического общества. 

Исследовательские 

экспедиции. 

2.1.7 

Культур

а 

народов 

России 

и ее 

связи с 

европей

ской и 

мировой 

культур

ой XVIII 

— 

первой 

половин

ы XIX в. 

Определение цели, задач и 

алгоритма учебной деятельности. 

Предварительное распределение 

класса на творческие группы по 

темам «Просвещение и его влияние 

на российскую культуру», 

«Образование», «Становление 

российской науки», «Литература и 

общественно-политическая 

мысль», «Архитектура», 

«Скульптура», «Живопись», 

«Музыка», «Театр».  

38. Культурное пространство 

Российской империи. 

Литература: основные 

направления, жанры, 

писатели. Общественно-

политическая мысль. 

Архитектура и скульптура. 

Живопись и театр. 

 

2.1.7 

Культур

а 

народов 

России 

и ее 

связи с 

европей

ской и 

мировой 

культур

ой XVIII 

Выступление перед классом с 

презентациями проектов. 

Определение критериев оценки 

деятельности каждой группы. 

Выявление затруднений и ошибок 

в своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в 

будущем. Оформление в виде 

тезисов выводов об общих 

тенденциях и особенностях 

развития культуры и образования в 

России во второй половине XVIII 



— 

первой 

половин

ы XIX в. 

в. Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

уроке. 

Российская империя в XIX – начале ХХ в. 

39. Россия в начале ХIХ в. 

Общая характеристика 

экономического развития 

Российской империи в 

начале XIX в. Население 

России в начале XIX в.: 

основные сословия и 

социальные группы и их 

положение. Император 

Александр I и его 

окружение. «Дней 

Александровых прекрасное 

начало». Реформы начала 

царствования. Проекты 

Сперанского и 

конституционные замыслы 

верховной власти. Создание 

министерств и 

Государственного совета. 

2.1.8 

Правовы

е 

реформ

ы и 

меропри

ятия по 

укрепле

нию 

абсолют

изма в 

первой 

половин

е XIX в. 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение 

цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. 

Составление тезисного плана 

характеристики социально-

экономическое развития России в 

начале ХIХ в. Определение цели 

реформ начала царствования 

Александра I. Оценка их 

результатов. Анализ проектов 

М.М. Сперанского, оценка 

конституционных замыслов 

верховной власти. Объяснение 

причин отставки М.М. 

Сперанского. 

40. Основные направления и 

задачи внешней политики. 

Основные цели и 

направления внешней 

политики России при 

Александре I. Участие 

России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. 

Континентальная блокада. 

Присоединение к России 

Финляндии. Бухарестский 

мир с Турцией. 

 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Формулирование задач урока в 

соответствии с заявленной целью. 

Определение алгоритма учебной и 

познавательной деятельности, 

исходя из заявленных цели и задач. 

Характеристика отношений России 

и Франции накануне 

Отечественной войны 1812 г. 

41. Отечественная война 1812 г. 

Начало Отечественной 

войны 1812 г.: причины, 

планы сторон, основные 

сражения начального этапа 

войны. Бородинская битва. 

Патриотический подъём 

народа. Герои 

2.1.9 

Отечест

венная 

война 

1812г. 

Оценка результата участия России 

в антифранцузских коалициях и 

итогов Тильзитского и 

Бухарестского мирных договоров. 

Определение причин и характера 

Отечественной войны 1812 г. 

Работа в парах по составлению на 

основе текста учебника и 



Отечественной войны 1812 

г. Завершение войны. 

Заграничные походы 

русской армии в 1813-1814 

гг. Венский конгресс и 

Священный союз. 

 

исторических карт 

хронологической таблицы «Ход 

Отечественной войны 1812 г. и 

заграничных походов русской 

армии в 1813-1814 гг.». Оценка 

итогов и значения Отечественной 

войны 1812 г. Анализ решений 

Венского конгресса и 

характеристика участия России в 

Священном союзе. 

42. Внутриполитический курс 

Александра I. Самодержавие 

и крестьянский вопрос. Указ 

о вольных хлебопашцах. 

Изменение 

внутриполитического курса. 

А.А. Аракчеев. Военные 

поселения. Итоги 

внутренней политики 

Александра I. 

 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Составление 

развёрнутого плана 

характеристики правления 

Александра I в 1816-1825 гг. 

Определение позиции 

самодержавия по решению 

крестьянского вопроса. 

Характеристика военных 

поселений. Оценка 

противоречивости итогов 

внутренней политики Александра 

I. 

43. Движение декабристов. 

Предпосылки 

возникновения движения 

декабристов, идейные 

основы и цели. Первые 

тайные организации, их 

участники. Южное и 

Северное общества. 

«Русская правда» П.И. 

Пестеля и «Конституция» 

Н.М. Муравьёва. 

Выступления декабристов в 

Санкт-Петербурге и на юге, 

их итоги. Значение 

движения декабристов. 

2.1.10 

Движен

ие 

декабри

стов. 

Определение цели, задач, 

алгоритма учебной и 

познавательной деятельности. 

Разделение класса на группы, 

характеризующие тайные общества 

России в начале ХIХ в.: «Первые 

тайные организации», «Южное 

общество», «Северное общество». 

Распределение функций между 

членами каждой группы. Выбор 

формы, подбор материала и 

составление тезисного плана 

выступления каждой группы. 

Выступление представителей 

каждой группы перед классом. 

Определение критериев оценки 

деятельности каждой группы. 

Выявление затруднений и ошибок 

в своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в 



будущем. Сравнительная 

характеристика программ 

декабристов: «Русской правды» 

П.И. Пестеля и «Конституции» 

Н.М. Муравьёва. Составление 

плана рассказа о выступлении 

декабристов в Санкт-Петербурге и 

на юге России. Оценка 

исторического значения движения 

декабристов. 

44. Правление Николая I: 

политика государственного 

консерватизма. 

Преобразование и 

укрепление 

государственного аппарата. 

Политическая полиция и 

цензура. Кодификация 

законов. Политика в области 

просвещения. 

 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение 

цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. 

Характеристика государственной 

регламентации общественной 

жизни. Определение направлений 

деятельности политической 

полиции. Оценка 34 работы по 

кодификации законов. Составление 

развёрнутых планов по темам 

«Преобразование и укрепление 

государственного аппарата» и 

«Политика в области образования 

и цензуры». Определение 

сущности политики 

государственного консерватизма. 

45. Социальная и 

экономическая политика 

Николая I. Политика в 

отношении дворянства. 

Крестьянский вопрос. 

Реформа управления 

государственными 

крестьянами П.Д. Киселёва. 

Начало промышленного 

переворота, его 

экономические и 

социальные последствия. 

Первые железные дороги. 

Финансовая реформа Е.Ф. 

Канкрина. 

 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение 

цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. 

Актуализация знаний об 

особенностях социально-

экономического развития России в 

начале ХIХ в. Определение 

сущности крестьянского вопроса и 

оценка реформы управления 

государственными крестьянами 

П.Д. Киселёва. Составление 

развёрнутого плана «Начало 

промышленного переворота в 



России». Определение основных 

положений финансовой реформы 

Е.Ф. Канкрина. Оценка итогов 

внутренней политики Николая I. 

46. Общественная мысль в 

1830-1850-е гг. 

Охранительное  

направление. Теория 

официальной народности. 

Оппозиционная 

общественная мысль. 

Славянофилы и западники. 

Революционно-

социалистическое течение. 

Общество петрашевцев. 

2.1.11 

Консерв

аторы.    

Славяно

филы    

и 

западни

ки. 

Русский 

утопиче

ский 

социали

зм. 

Постановка цели и определение 

задач учебной деятельности. 

Определение алгоритма учебной и 

познавательной деятельности, 

исходя из заявленных цели и задач. 

Актуализация знаний об 

особенностях политического, 

развития России в начале XIX в. 

Разделение класса на группы, 

характеризующие общественную 

мысль: «Теория официальной 

народности», «Славянофилы», 

«Западники». «Общество 

петрашевцев». Распределение 

функций между членами группы, 

составление плана деятельности. 

Работа в группах по составлению 

тезисов на основе текста учебника. 

Составление сравнительной 

таблицы идеологических 

направлений России в середине 

XIX в: «Охранительное 

направление», «Оппозиционная 35 

общественная мысль», 

«Революционно-социалистические 

течения». 

47. Внешняя политика России 

во второй четверти XIX в. 

Основные направления 

внешней политики. Борьба с 

революционным движением 

в Европе. Кавказская и 

русско-иранская войны. 

Восточный вопрос. 

Крымская война 1853-1855 

гг.: причины, участники, 

основные сражения. 

Парижский мир. Причины и 

последствия поражения 

России в Крымской войне. 

2.1.12 

Имперск

ая 

внешняя 

политик

а 

самодер

жавия. 

Крымск

ая война 

и ее 

последс

твия для 

страны. 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Восприятие и 

анализ информации, 

представленной учителем. 

Формулирование задач внешней 

политики России во второй 

четверти XIX в. Составление 

опорной схемы «Кавказская 

война». Определение сути 

восточного вопроса и причин 

Крымской войны. Составление 

хронологической таблицы 

«Крымская война 1853-1856 гг.» 



Объяснение причин поражения 

России в войне. Анализ условий 

Парижского мирного договора. 

48. Культура России в первой 

половине XIX в. 

Образование и книжное 

дело. Географические 

экспедиции и их участники. 

Открытие Антарктиды 

русскими мореплавателями. 

Развитие науки: учёные, их 

открытия и труды. 

2.1.7 

Культур

а 

народов 

России 

и ее 

связи с 

европей

ской и 

мировой 

культур

ой XVIII 

— 

первой 

половин

ы XIX в. 

Определение цели, задач и 

алгоритма учебной деятельности. 

Разделение класса на творческие 

группы по темам: «Образование», 

«Книжное дело», «Развитие 

российской науки», «Золотой век 

русской литературы», 

«Архитектура», «Скульптура», 

«Живопись».  

49. Культура России в первой 

половине XIX в. Золотой век 

русской литературы: 

писатели и их произведения. 

Театр и музыка. 

Архитектура и скульптура: 

стили, архитекторы, 

скульпторы и их 

произведения. Живопись: 

стили, жанры, художники. 

2.1.7 

Культур

а 

народов 

России 

и ее 

связи с 

европей

ской и 

мировой 

культур

ой XVIII 

— 

первой 

половин

ы XIX в. 

Выступление перед классом с 

презентациями проектов. 

Определение критериев оценки 

деятельности каждой группы. 

Выявление затруднений и ошибок 

в своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в 

будущем. Оформление в виде 

тезисов выводов об общих 

тенденциях и особенностях 

развития культуры и образования в 

России в первой половине ХIХ в. 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний. 

50. Отмена крепостного права в 

России. Император 

Александр II и его 

окружение. Необходимость 

и предпосылки реформ. 

Подготовка крестьянской 

реформы. 

2.2.1 

Реформ

ы 1860-

1870 гг. 

Актуализация знаний о 

крестьянском вопросе в России. 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем. 

Определение предпосылок и 

формулирование вывода о 

необходимости отмены 

крепостного права в России. 

Составление развёрнутого плана. 

51. Отмена крепостного права в 2.2.1 «Подготовка крестьянской 



России. Основные 

положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. 

 

Реформ

ы 1860-

1870 гг. 

реформы» и опорной схемы 

«Основные положения 

крестьянской реформы 1861 г.» на 

основе текста учебника и 

исторических документов. Оценка 

результатов и значения отмены 

крепостного права в России. 

52. Реформы 1860–1870-х гг. 

Земская и городская 

реформы: основные 

принципы и положения. 

Судебная реформа. Реформы 

в области образования. 

Военные реформы. 

2.2.1 

Реформ

ы 1860-

1870 гг. 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Актуализация 

знаний об особенностях 

политического и социально-

экономического развития России в 

первой половине ХIХ в. 

Определение цели и задач учебной 

и познавательной деятельности. 

Анализ предпосылок и причин 

Великих реформ. Работа в парах с 

текстом учебника и историческими 

документами по определению 

основных положений земской, 

городской, судебной, военной 

реформ и реформы в области 

образования. Систематизация 

информации о реформах 

Александра II в форме опорной 

схемы. Оценка итогов и значения 

реформ. 

53. Социально-экономическое 

развитие пореформенной 

России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного 

права: основные черты и 

векторы развития. Развитие 

промышленности и 

торговли. Изменения в 

социальной структуре 

общества. Положение 

основных слоёв населения 

Российской империи 

 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Актуализация 

знаний об особенностях 

социально-экономического 

развития России накануне отмены 

крепостного права. Восприятие и 

анализ информации, 

представленной учителем. 

Составление опорной схемы 

«Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права» на основе 

текста учебника, статистических 

данных и исторических 

документов. Работа в парах по 



анализу информации исторических 

карт, статистических данных, 

текста учебника и составление 

опорной схемы «Развитие 

промышленности и торговли». 

Оценка изменений в социальной 

структуре российского общества. 

Выполнение заданий,  

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

уроке. 

54. Общественные движения 

второй половины XIX в. 

Подъём общественного 

движения после поражения 

в Крымской войне. 

Консервативные и 

либеральные течения 

общественной жизни. 

Политика лавирования 

Радикализм. Народническое 

движение: идеология, 

организации и тактика. 

«Хождение в народ». Начало 

рабочего движения. 

Распространение марксизма. 

Зарождение российской 

социал-демократии. 

 Постановка цели и определение 

задач учебной деятельности. 

Определение алгоритма учебной и 

познавательной деятельности, 

исходя из заявленных цели и задач. 

Актуализация знаний об 

особенностях политического, 

развития России в первой половине 

XIX в. Разделение класса на 

группы: «Консерваторы», 

«Либералы», «Радикальные 

течения общественной мысли», 

«Народническое движение». 

Распределение функций между 

членами группы, составление 

плана деятельности. Работа в 

группах по составлению тезисов на 

основе текста учебника и 

исторических документов. 

Составление сравнительной 

таблицы «Общественные движения 

в России второй половине ХIХ в.». 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем о начале 

рабочего движения в России, 

распространении марксизма и 

зарождении российской социал-

демократии. Оценка политической 

палитры России во второй 

половине ХIХ в. 

55. Народное самодержавие 

Александра III 

Начало правления 

Александра  III.  Манифест о  

2.2.2 

Политик

а 

контрре

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Актуализация 



незыблемости  

самодержавия. 

Ограничительная политика в 

сферах печати, образования 

и судебного производства. 

Изменения в земском и 

городском самоуправлении. 

Укрепление общинных 

порядков в деревне. 

Национальная политика. 

Возрастание роли 

государства в 

экономической жизни 

страны. Курс на 

модернизацию 

промышленности. 

Завершение промышленного 

переворота и его 

последствия. 

Экономические и 

финансовые реформы. 

Разработка рабочего 

законодательства. 

форм. знаний об особенностях 

политического и социально-

экономического развития России в 

первой половине ХIХ в. 

Определение цели и задач учебной 

и познавательной деятельности. 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем о начале 

царствования Александра III. 

Составление опорной схемы 

«Изменения в сферах земского 

самоуправления, образования и 

печати» на основе анализа 

информации текста учебника и 

исторических 38 документов. 

Раскрытие сущности понятия 

«контрреформы». Определение 

влияния реформ Н.  Бунге , И. 

Вышеградского, С.Ю. Витте на 

процесс модернизации российской 

экономики. Анализ мероприятий 

правительства Александра III по 

стабилизации экономики и 

развитию сельского хозяйства. 

Составление развёрнутого плана 

«Рабочее законодательство и 

национальная политика в России в 

конце ХIХ в.» 

56. Внешняя политика России 

во второй половине XIX в. 

Основные направления 

внешней политики при 

Александре II. «Союз трёх 

императоров». Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. 

Роль России в освобождении 

балканских народов. 

Присоединение Средней 

Азии. Дальневосточная 

политика России. Продажа 

Аляски. Внешняя политика 

при Александре III. 

Ослабление влияния России 

на Балканах. Российско-

германские отношения. 

2.2.6 

«Восточ

ный 

вопрос» 

во 

внешней 

политик

е 

Российс

кой 

империи

. Россия 

в 

системе 

военно-

политич

еских 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Актуализация 

знаний об итогах Крымской войны. 

Определение основных 

направлений внешней политики во 

второй половине XIX в. На основе 

работы с текстом учебника и 

историческими картами 

составление хронологической 

таблицы «Русско-турецкая война 

1877-1878 гг.». Оценка роли 

России в освобождении балканских 

народов. Определение сущности 

дальневосточной политики России 

и значения присоединения Средней 



Сближение России и 

Франции. Азиатская 

политика 

союзов. 

Русско-

японска

я война. 

Азии. Определение основных 

направлений и оценка внешней 

политики России в 1880–1890-е гг. 

57. Культура России во второй 

половине XIX в. Развитие 

образования. Печать и 

книжное дело. Развитие 

российской науки: 

достижения российских 

учёных, их вклад в мировую 

науку и технику. 

 Определение цели, задач и 

алгоритма учебной деятельности. 

Предварительное распределение 

класса на творческие группы по 

темам: «Образование», 

«Издательское дело», «Развитие 

российской науки», «Литература», 

«Театр», «Музыка», 

«Архитектура», «Скульптура», 

«Живопись». 

58. Культура России во второй 

половине XIX в. Литература:  

стили, жанры, общественное 

звучание литературы. Театр 

и музыка. Живопись. 

Архитектура и скульптура 

 

 Выступление перед классом с 

презентациями проектов. 

Определение критериев оценки 

деятельности каждой группы. 

Выявление затруднений и ошибок 

в своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в 

будущем. Оформление в виде 39 

тезисов выводов об общих 

тенденциях и особенностях 

развития культуры и образования в 

России во второй половине ХIХ в. 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний. 

59. На пороге нового века: 

динамика и противоречия 

социально-экономического 

развития. Особенности 

промышленного и аграрного 

развития на рубеже XIX–XX 

вв. Политика модернизации 

«сверху». С.Ю. Витте. 

Государственный 

капитализм. Аграрный 

вопрос. Формирование 

монополий. Иностранный 

капитал в России. 

Политическая система. 

Император Николай II и его 

воззрения. Социальная 

2.2.3 

Капитал

истичес

кие 

отношен

ия в 

промыш

ленност

и и 

сельско

м 

хозяйств

е. Роль 

государс

тва в 

экономи

Постановка цели и определение 

задач учебной деятельности. 

Актуализация знаний о 

многоукладности российской 

экономики и об особенностях 

социально-экономического России 

в начале ХХ в. Восприятие и 

анализ информации, 

представленной учителем. 

Составление развёрнутого плана 

«Особенности промышленного и 

аграрного развития на рубеже ХIХ-

ХХ вв.» на основе текста учебника, 

исторической карты, 

статистических данных. 

Характеристика развития 



структура общества, 

положение основных групп 

населения. 

ческой 

жизни 

страны. 

2.2.4 

Нараста

ние 

экономи

ческих и 

социаль

ных 

противо

речий в 

условия

х 

форсиро

ванной 

модерни

зации. 

Реформ

ы С.Ю. 

Витте. 

монополий в России и вложений 

иностранного капитала в 

отдельные отрасли российской 

экономики. Формулирование 

общего вывода об экономическом 

развитии России в начале ХХ в. 

Выявление изменений в 

социальной структуре и 

заполнение таблицы «Социальная 

структура российского общества». 

Составление опорной схемы, 

«Система государственного 

управления Российской 

империей». 

60. Русско-японская война 1904-

1905 гг. Политика России на 

Дальнем Востоке. Причины, 

начало и ход военных 

действий. Портсмутский 

мир. Воздействие войны на 

общественно-политическую 

жизнь страны. 

2.2.7 

Русско-

японска

я война. 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Актуализация 

знаний о направлениях и задачах 

внешней политики России в конце 

XIX в. Определение алгоритма 

учебной и познавательной 

деятельности, исходя из 

заявленных цели и задач. Работа в 

парах по составлению на основе 

текста учебника и исторических 

карт хронологической таблицы 

«Ход Русско-японской войны 1904-

1905 гг.». 40 Оценка воздействия 

войны на общественно-

политическую жизнь страны. 

61. Общественное движение в 

России в начале XX в. 

Образование политических 

партий. Социалистические 

(революционные) 

политические партии. 

2.2.5 

Идейны

е 

течения, 

политич

еские 

партии и 

Постановка цели и определение 

задач учебной деятельности. 

Актуализация знаний об 

особенностях политического, 

развития, распространении 

марксизма и зарождении 

российской социал-демократии 



обществ

енные 

движени

я в 

России 

на 

рубеже 

веков. 

России в конце XIX в. 

Определение алгоритма учебной и 

познавательной деятельности, 

исходя из заявленных цели и задач. 

Распределение функций между 

членами группы, составление 

плана деятельности. 

62. Общественное движение в 

России в начале XX в. 

Либеральные политические 

партии. Консервативные 

(традиционалистские) 

политические партии. 

 

2.2.5 

Идейны

е 

течения, 

политич

еские 

партии и 

обществ

енные 

движени

я в 

России 

на 

рубеже 

веков. 

Работа в группах по составлению 

тезисов на основе текста учебника 

и исторических документов: 

«Консервативные 

(традиционалистские)», 

«Либеральные политические 

партии», «Социалистические 

(революционные) политические 

партии». Составление 

сравнительной таблицы 

«Политические партии в России в 

начале ХХ в.». Оценка 

общественного движения в России 

в начале ХХ в. 

63. Первая российская 

революция (1905-1907). 

Первая российская 

революция: причины и 

характер. Начало 

революции: «кровавое 

воскресенье». Основные 

события революции: 

возникновение Советов, 

восстания в армии и на 

флоте, всероссийская 

политическая стачка. 

2.2.9 

Революц

ия 1905-

1907 гг. 

Становл

ение 

российс

кого 

парламе

нтаризм

а. 

Либерал

ьно-

демокра

тически

е, 

радикал

ьные, 

национа

листиче

ские 

движени

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Актуализация 

знаний об особенностях 

политического строя и социально-

экономических проблемах России 

в начале ХХ в. Постановка цели и 

определение задач учебной 

деятельности. Восприятие и анализ 

информации, представленной 

учителем. Составление 

хронологической таблицы 

«Основные события революции 

1905-1907 гг.» на основе текста 

учебника и исторических 

документов. 



я. 

64. Первая российская 

революция (1905-

1907).Манифест 17 октября 

1905 г. Начало российского 

парламентаризма. Итоги и 

значение первой российской 

революции. 

 

2.2.9 

Революц

ия 1905-

1907 гг. 

Становл

ение 

российс

кого 

парламе

нтаризм

а. 

Либерал

ьно-

демокра

тически

е, 

радикал

ьные, 

национа

листиче

ские 

движени

я. 

Определение причин и характера 

революции. Анализ документа 

«Манифест 17 октября 1905 г.» и 

определение его влияния на ход 41 

революции. Составление 

развёрнутого плана «Начало 

российского парламентаризма». 

Определение особенностей и 

оценка итогов первой российской 

революции. Оформление выводов в 

виде тезисов. Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний. 

65. Общество и власть после 

революции. Столыпинские 

реформы. 

Правительственная 

программа П.А. Столыпина. 

Третьеиюньская 

политическая система. 

Аграрная реформа: цели, 

осуществление, итоги 

реформы. 

2.2.19 

Реформ

ы П. А. 

Столып

ина. 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем. 

Определение цели и задач учебной 

и познавательной деятельности. 

Анализ правительственной 

программы П.А. Столыпина. 

Составление тезисного плана для 

развёрнутой характеристики 

третьеиюньской политической 

системы. Определение основных 

целей и путей реализации аграрной 

реформы. Оценка её итогов. 

Формулирование общего вывода 

об особенностях политического, 

экономического и социального 

развития России в 1907-1914 гг. 

66. Культура России в начале 

XX в. Особенности русской 

культуры на рубеже XIX–

XX вв. Народное 

образование. Печать и 

2.2.8 

Духовна

я жизнь 

российс

кого 

Определение цели, задач и 

алгоритма учебной деятельности. 

Предварительное распределение 

класса на творческие группы по 

темам: «Народное образование», 



книжное дело. Развитие 

науки. Русская философия: 

поиски общественного 

идеала. Развитие 

литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия 

Серебряного века. 

Драматический театр: 

традиции и новаторство. 

Русский балет. «Русские 

сезоны» С.П. Дягилева. 

Музыка и кинематограф. 

Живопись: традиции 

реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура и 

скульптура. 

обществ

а во II 

половин

е XIX – 

нач. XX 

в. 

Критиче

ский 

реализм. 

Русский 

авангард

. 

Развити

е науки 

и 

системы 

образова

ния. 

«Печать и книжное дело», 

«Достижения российской науки», 

«Литература», «Театр», «Музыка», 

«Кинематограф», «Архитектура», 

«Скульптура», «Живопись». 

Выступление перед классом с 

презентациями проектов. 

Определение критериев оценки 

деятельности каждой группы. 

Выявление затруднений и ошибок 

в своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в 

будущем. Оформление в виде 

тезисов выводов об общих 

тенденциях и особенностях 

развития культуры и образования в 

России на рубеже ХIХ-ХХ вв. 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и  

контроль знаний, полученных на 

уроках по этой теме. 

67. Повторительно-

обобщающий урок: «Россия 

в XVIII – начале  XX в.» 

 Систематизация и обобщение 

исторического материала. 

Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами 

исторических источников и 

дополнительных материалов. 

Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. 

Выступления с докладами, 

презентациями по тематике 

раздела, защита проектов. 

68. Итоговое повторение по 

курсу «История России с 

древнейших времен до 

начала  XX в.» 

 Защита проектов. 
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