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Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего общего 

образования, на основании Примерной программы по истории для 5-11 классов и авторской 

программы И.Л. Андреева, О.В. Волобуева, Л.М. Ляшенко «История России» для учебников 

«История России. XX век» О. В. Волобуева, С. П. Карпачева, П. Н. Романова. — М.: Дрофа, 2016 и 

О.С.Сороко-Цюпы, А.О. Сороко-Цюпы «Всеобщая истории. Новейшая история 10 класс» /М. 

«Просвещение», 2014 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом рабочая программа 

рассчитана на  138  часов курса «Всеобщая история» и «История России» в 10-11  классах в объеме 

10 класс -2 часа, 11 класс  – 2 часа, в неделю: 

10 класс- 70 часов 

11 класс- 68 часов 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты: 

– 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; 
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      – 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  достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

    – готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

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

другим негативным социальным явлениям. 

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 
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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. 
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Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социальноэкономических 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. 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

     – оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

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

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

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

материальные и нематериальные затраты; 

     – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

       – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

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

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

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

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

      – использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
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     – 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; 
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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;  
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приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

                                            

Содержание учебного материала 

ИСТОРИЯ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ (24 часа) 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха (1 час) 

Период завершения индустриального общества и начало формирования постиндустриального 

информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения 

традиций. Способы решения исторических задач. Движущие силы истории. Главные научные 

концепции исторического развития в Новейшее время. 

Раздел I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны (4 часа) 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны(1 час) 

Мир в начале ХХв.–предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая 

революция как основа перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, 

лидеры и догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала массового 

промышленного производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение конкуренции 

между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных 

пути реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. Основные 

политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм, анархизм. Либералы у 

власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального 

крыла в социал- демократии. Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост 

националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны (1 час) 

Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание 

противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанта и Тройственный 

союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты как 

предвестники «Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914–1918 гг.(2 часа) 

Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Нападение Австро-Венгрии на 

Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 

Бельгии. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой 
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мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и 

поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Морское 

сражение при Гельголанде. Позиционная война. Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. 

Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: 

Четверной союз и Антанта. Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на 

Сомме. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и выход 

Советской России из войны. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств 

Четверного союза. Участие колоний в европейской войне. Новые практики политического насилия: 

массовые вынужденные переселения, геноцид. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. 

Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и морально- 

психологические последствия войны. 

Раздел II. Межвоенный период (1918–1939)(12 часов) 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй(1 час) 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание 

масс» – вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке 

политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование 

представителями леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. Создание 

Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. 

Активизация праворадикальных сил – образование и расширение влияния фашистских партий. 

Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат Первой 

мировой войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. Ноябрьская 

революция в Германии 1918г. Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская 

республика 1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Народы 

бывшей российской империи: независимость и вхождение в СССР. Антиколониальные выступления 

в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918–1923 гг. и кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг.(1 час) 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы 

участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного 

урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как 

гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921–1922 гг. Оформление Версальско- 

Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между 

великими державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. 

Развитие международных отношений в 1920-егг.Генуэзская конференция 1922 г. Советско-

германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и 
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Юнга. Эра пацифизма в 1920 -е гг. Формирование новых военно-политических блоков – Малая 

Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пацифистское движение. 

Пакт Бриана- Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-егг. (2 часа) 

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум(эра«просперити»), торжество 

консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение экономического 

центра капиталистического мира в Соединенные Штаты. Эпоха зрелого индустриального 

общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и бедности. 

Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные 

правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии в управлении 

страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель 

левых» во Франции. 

Б.. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского 

режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. Авторитарные режимы в Европе: Польша и 

Испания. 

Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г. восстание коммунистов в 

Гамбурге 1923 г., фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода (1 час) 

Причины экономического кризиса 1929–1933 гг. и его масштабы. Человек и общество в условиях 

«Великой депрессии». Социально- политические последствия мирового экономического 

кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути 

выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель – 

обеспечение прав граждан, социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство 

как идеология и практика государственного регулирования экономики: массовому производству 

должно соответствовать массовое потребление (спрос). 

Тоталитарные и авторитарные режимы – свертывание демократии, государственный контроль, 

использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты и 

особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920–1930-егг.Тоталитарные 

экономики. 

Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: 

«национальное правительство» (1 час) 

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта: закон о 

восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, Закон Вагнера о 

трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально-ориентированного 

этапа развития современного капиталистического государства как главный исторический итог 
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«Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф.Д. Рузвельту 

как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности экономического 

кризиса 1929–1933 г. в Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования 

коалиционных правительств и поиска национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в Германии (1 час) 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных 

проблем в условиях мирового кризиса. Нацистская партия на пути к власти. 

Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия 

утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933–

1939). Поджег Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, 

закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». 

Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства в 

экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и 

подготовка к войне. Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной 

нацистской диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 

1930-е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму(1 час) 

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х 

гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс 

Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного 

фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика«Народного фронта» 

в 1936–1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное 

законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый и правый 

лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 

1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936–1939). Поддержка мятежников фашисткой 

Италией и нацисткой Германией Социальные преобразования в Испании. Политика 

«невмешательства» западных держав. Испанская республика и советский опыт. Интернациональные 

бригады добровольцев. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и 

на Эбро. Поражение Испанской республики. Франкизм. 

Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика«умиротворения» агрессора (1 час) 

Конец эры пацифизма и крах Версальско- Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр 

Версальского договора нацисткой Германией в 193З–1936 гг. Оккупация Рейнской зоны. 

Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран 
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Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин – Рим – Токио (1937). Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области Чехословакии к 

Германии. Ликвидация независимости чехословацкого государства. Агрессивные действия Италии и 

Японии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. 

Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной-

летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. (2 часа) 

Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения 

традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии 

на внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой 

половине ХХ в. Китай после Синьхайской революции. Национальная революция 1925–1927 гг. 

«Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши – капиталистическая 

модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с 

коммунистами в 1928–1937 гг. Советское движение и причины его поражения («Великий поход» 

коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо- китайская война 1937–1945гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский 

национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их 

роль в ликвидации колониального режима. 

Тема 13. Развитие культуры в первой трети XX в. (1 час) 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. 

Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети XX в. Тоталитаризм и 

культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Раздел III. Вторая мировая война (7 часов) 

Тема 14. Вторая мировая война. 1939–1945 гг. (7 часов) 

Причины и характер Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. 

«Странная война» на Западном фронте. Позиция нейтральных государств. 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. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой. 

Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. «Линия Мажино». Поражение Франции в июне 

1940 г. Битва за Британию и захват Балкан. Идеологическое и политическое обоснование 

агрессивной политики нацистской Германии. 
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Рост советско-германских противоречий. Планы Германии в отношении СССР. Нападение Германии 

на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война – составная часть Второй мировой войны. 

Восточный фронт – главный фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на 

советско-германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое 

поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США и его причины. Перл-Харбор. Захват 

Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942.Война в 

Северной Африке. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Атлантическая 

хартия. Ленд-лиз. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская битва. Переход 

летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Перелом в войне на Тихом океане в 1943г.Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-

Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки 

летом 1943. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в 

сентябре 1943 г. 

Тегеранская конференция «большой тройки» 28 ноября – 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии 

Второго фронта во Франции. 

Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. План «Ост». Нацистский «новый порядок» на 

оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для 

принудительных работ. Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и 

гражданских лиц. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Освободительные армии в Греции 

и Югославии. Партизанская война в Югославии. 

Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 г. 

Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во Франции 6 

июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из 

войны бывших союзников Германии – Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. Восстания в 

Париже, Варшаве, Словакии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская 

операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) 

конференция трех держав 4–11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в апреле – мае 

1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР 

в освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. 

Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля–2 августа 1945 г. 
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Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г. 

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в войну 

против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 

г. Окончание Второй мировой войны. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу. Итоги войны. 

 

Тематическое планирование по курсу «Всеобщая история» 10 класс 

 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

1 Введение. Новейшая история как историческая эпоха  
Период завершения индустриального общества и начало формирования 

постиндустриального информационного общества. Модернизация. Проблема 

сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения 

исторических задач. Движущие силы истории. Главные научные концепции 

исторического развития в Новейшее время. 

1 

2 Раздел I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны (4 часа) 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны 

Мир в начале ХХв.–предпосылки глобальных конфликтов. Вторая 

промышленно-технологическая революция как основа перемен. 

Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и 

догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли 

государства в экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в 

индустриальную эпоху начала массового промышленного производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и 

обострение конкуренции между индустриальными державами. Социальные 

реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации 

накопленного передовыми странами экономического потенциала. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической 

борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, 

социализм, анархизм. Либералы у власти. Эволюция социал-демократии в 

сторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в социал- 

демократии. Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. 

Рост националистических настроений. 

1 

3 Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны  
Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира 

между главными колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел 

колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих держав на 

два противоборствующих блока: Антанта и Тройственный союз. Гаагские 

конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты как 

предвестники «Великой войны». 

1 

4-5 Тема 3. Первая мировая война. 1914–1918 гг. 

Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Нападение 

Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, 

Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели и планы участников. 

Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой 

войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под 

2 
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Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в 

Галиции. Война на море. Морское сражение при Гельголанде. Позиционная 

война. Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе 

войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: 

Четверной союз и Антанта. Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при 

Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. Ютландское 

сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в 

войну США. Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России 

из войны. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Сражение под Амьеном. 

Капитуляция государств Четверного союза. Участие колоний в европейской 

войне. Новые практики политического насилия: массовые вынужденные 

переселения, геноцид. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. 

Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. 

Политические и морально- психологические последствия войны. 

6 Раздел II. Межвоенный период (1918–1939)(12 часов) 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй( 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового 

общества. «Восстание масс» – вовлечение широких масс в политику и 

общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил. Рост 

влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование 

представителями леворадикального крыла в социал-демократии 

коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала 

(Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация 

праворадикальных сил – образование и расширение влияния фашистских 

партий. Революции, распад империй и образование новых государств как 

политический результат Первой мировой войны. Международная роль Великой 

российской революции 1917 г. Ноябрьская революция в Германии 

1918г. Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская 

республика 1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад 

Российской империи. Народы бывшей российской империи: независимость и 

вхождение в СССР. Антиколониальные выступления в Азии и Северной 

Африке. Революция в Турции 1918–1923 гг. и кемализм. 

1 

7 Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 

1920-е гг. 
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция 

1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона 

как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по 

Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения 

мира. Вашингтонская конференция 1921–1922 гг. Оформление Версальско- 

Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое 

соотношение сил между великими державами. Неустойчивость новой системы 

международных отношений. 

Развитие международных отношений в 1920-егг.Генуэзская конференция 1922 

г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания 

Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920 -е 

гг. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пацифистское 

движение. Пакт Бриана- Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

1 

8-9 Тема 6. Страны Запада в 1920-егг.  

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический 

бум(эра«просперити»), торжество консерватизма и охранительная реакция на 

2 
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«красную угрозу» в США. Перемещение экономического центра 

капиталистического мира в Соединенные Штаты. Эпоха зрелого 

индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства 

и бедности. 

Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в 

Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие 

лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка 

рабочих в Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» 

во Франции. 

Б.. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. 

Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г. 

восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., фашистский «пивной путч» в 

Мюнхене 1923 г. 

10 Тема 7. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. Великая депрессия. 

Пути выхода  

Причины экономического кризиса 1929–1933 гг. и его масштабы. Человек и 

общество в условиях «Великой депрессии». Социально- политические 

последствия мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка 

и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из 

кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-

демократическая модель – обеспечение прав граждан, социальные реформы и 

государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и практика 

государственного регулирования экономики: массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление (спрос). 

Тоталитарные и авторитарные режимы – свертывание демократии, 

государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы 

политических режимов, главные черты и особенности. Причины наступления 

тоталитаризма и авторитаризма в 1920–1930-егг.Тоталитарные экономики. 

Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

1 

11 Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство»  

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» 

Ф.Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о 

регулировании сельского хозяйства, Закон Вагнера о трудовых отношениях, 

закон о социальном страховании и др. Начало социально-ориентированного 

этапа развития современного капиталистического государства как главный 

исторический итог «Нового курса». Реакция американского общества на 

«Новый курс» и отношение к Ф.Д. Рузвельту как к государственному деятелю. 

Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 

1929–1933 г. в Великобритании. Политика социального маневрирования, 

формирования коалиционных правительств и поиска национального согласия в 

Великобритании в 1930-е гг. 

1 

12 Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в 

Германии  
Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового кризиса. Нацистская 

партия на пути к власти. 

Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы 

установления фашистского режима (1933–1939). Поджег Рейхстага и принятие 

чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о 

1 
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единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная 

ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского 

корпоративного государства в экономической, общественно-политической и 

культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности 

германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской 

диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика 

Германии в 1930-е гг. 

13 Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному 

режиму 
Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического 

кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого 

антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе 

с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, 

коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика«Народного фронта» в 

1936–1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и 

прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и 

обеспечение социальной стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском 

обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых 

сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало 

Гражданской войны (1936–1939). Поддержка мятежников фашисткой Италией 

и нацисткой Германией Социальные преобразования в Испании. Политика 

«невмешательства» западных держав. Испанская республика и советский опыт. 

Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь 

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

Испанской республики. Франкизм. 

Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. 

Австрофашизм. 

1 

14 Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. 

Политика«умиротворения» агрессора  

Конец эры пацифизма и крах Версальско- Вашингтонской системы. 

Односторонний пересмотр Версальского договора нацисткой Германией в 

193З–1936 гг. Оккупация Рейнской зоны. Несостоятельность Лиги Наций. 

Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и 

нейтралитет США. Создание оси Берлин – Рим – Токио (1937). Аншлюс 

Австрии. Судетский кризис. Мюнхенский сговор (1938) и присоединение 

Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости 

чехословацкого государства. Агрессивные действия Италии и Японии. Итало-

эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. 

Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские 

переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), 

секретные соглашения к ним и их последствия. Раздел Восточной Европы на 

сферы влияния Германии и СССР. 

1 

15-16 Тема 12. Восток в первой половине XX в.  
Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Проблема 

модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. 

«Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию 

(пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой 

половине ХХ в. Китай после Синьхайской революции. Национальная 

революция 1925–1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. 

Реформы Чан Кайши – капиталистическая модернизация и восстановление роли 

конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928–1937 гг. 

2 
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Советское движение и причины его поражения («Великий поход» 

коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо- китайская война 

1937–1945гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании 

ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации колониального 

режима 

17 Тема 13. Развитие культуры в первой трети XX в.  
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие 

деятели культуры первой трети XX в. Тоталитаризм и культура. Массовая 

культура. Олимпийское движение. 

1 

18 Раздел III. Вторая мировая война (7 часов) 

Тема 14. Вторая мировая война. 1939–1945 гг. (7 часов) 
Причины и характер Второй мировой войны. Стратегические планы основных 

воюющих сторон. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. 

Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном 

фронте. Позиция нейтральных государств. 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. Политика СССР на 

начальном этапе Второй мировой. 

Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. «Линия Мажино». 

Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию и захват Балкан. Захват 

Югославии и Греции. Характер Второй Мировой войны. 

1 

19 Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики 

нацистской Германии. 

Рост советско-германских противоречий. Планы Германии в отношении СССР. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война – 

составная часть Второй мировой войны. План «Барбаросса». Восточный фронт 

– главный фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на 

советско-германском фронте. Смоленское сражение. Битва под Киевом. 

Блокада Ленинграда. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. 

Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США и его причины. 

Перл-Харбор. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. 

Бой у о. Мидуэй в июне 1942. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 

союзников. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. 

1 

20 Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. 

Курская битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к 

Красной Армии. 

Перелом в войне на Тихом океане в 1943г.Военный действия в Северной 

Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от 

германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943. Высадка англо-

американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 

г. 

Тегеранская конференция «большой тройки» 28 ноября – 1 декабря1943 г. 

Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. 

Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск 

Коминтерна. 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. План «Ост». Нацистский 

«новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

1 
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Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. 

Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и 

гражданских лиц. Движение Сопротивления и коллаборационизм. 

Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в 

Югославии. 

Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах 

21-22 Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление 

Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения 

Европы. Открытие Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис 

нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из 

войны бывших союзников Германии – Румынии, Болгарии, Венгрии, 

Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 

1945 г. Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. 

Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4–11 

февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в апреле – мае 1945 г. и 

взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. 

Решающая роль СССР в освобождении Европы. Противоречия между 

союзниками по Антигитлеровской коалиции. Берлинская (Потсдамская) 

конференция трех держав 17 июля–2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в 

октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 

1945 г. Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй 

мировой войны. 

2 

23-24 Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. 

Решающий вклад СССР в победу. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное 

урегулирование. 

2 

 

 

 Содержание курса «История России XX — начало XXI века» (46 часов) 

 

Тема I. Россия в годы великих потрясений. 

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

глобального конфликта. Геополитические и  военно-стратегические планы командования. 

Вступление России в войну. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. Формирование 

двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы сторон. Начало войны. 

Восточный 240 фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на фронте и в 

тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений. Боевые действия 

на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Неудача в 

Восточно-Прусской операции. Успехи 1914  г. Военные кампании 1915—1916  гг. Брусиловский 

прорыв и его значение. Состояние армии. Людские потери. Тяготы окопной жизни и  изменения в  

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии.  

Власть, экономика и общество в условиях войны.  
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Экономика. Формирование военно-промышленных комитетов. Финансовые и транспортные 

проблемы. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и  создание общественных организаций помощи фронту. Земгор. 

Благотворительность. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

Прогрессивный блок и его программа. Отношение социалистов к войне: оборонцы, 

интернационалисты и  пораженцы. Распутинщина и  десакрализация власти. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости 

от войны и отчаянию. Рост революционных настроений. Война как революционизирующий фактор.  

Народное восстание в Петрограде. Падение монархии. Шесть решающих дней. Основные этапы и  

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

Движущие силы революционных событий. Роль Петроградского гарнизона в восстании. Генералитет 

и события в столице. Отречение Николая  II от власти. Падение монархии. Петроградский Совет 

рабочих депутатов и Временный комитет Государственной думы. Двоевластие. Формирование 

Временного правительства и  программа его деятельности. Г.  Е.  Львов. Петроградский Совет 

рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Приказ № 1. Революционная эйфория.  

Временное правительство и нарастание общенационального кризиса. Весна—лето: «зыбкое 

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

Нота Милюкова, правительственный кризис и формирование коалиции либералов и умеренных 

социалистов. I Всероссийский съезд Советов. Создание ВЦИК. Провал наступления на фронте. 

Июльский кризис и  конец двоевластия. Новый состав правительства. А. Ф. Керенский. Деятельность 

православной церкви. Восстановление патриаршества. Выступление генерала Л. Г. Корнилова. 

1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой.  

Большевики захватывают власть. Ситуация в стране — кризис обостряется. Большевизация 

Советов. Создание Военно-революционного комитета (ВРК) Петроградским Советом. Подготовка и  

проведение вооруженного восстания в  Петрограде. II Всероссийский съезд Советов, провозглашение 

перехода всей власти к Советам. Декреты о земле и мире. Новое правительство в лице Совета 

народных комиссаров. Новые государственные учреждения: ВСНХ, ВЧК.  

Первые революционные преобразования большевиков. Брестский мир. Диктатура пролетариата. 

Декларация прав народов России. Мероприятия в области промышленного производства, транспорта, 

торговли, банковской системы, их национализация. Передел земли. Созыв и  роспуск 

Учредительного собрания. III съезд Советов. Первая Конституция РСФСР. Брестский мир. Позиция 

левых коммунистов и левых эсеров. 

 Гражданская война и  военный коммунизм. Причины и  особенности Гражданской войны 

в России, основные этапы и участники. Экономическая политика большевиков в  годы Гражданской 

войны, военный коммунизм: продотряды, комбеды, продразверстка. «Демократическая 

контрреволюция». Формирование Добровольческой армии. Белое движение и  иностранная 



21 
 

интервенция. Создание Красной армии. Провал похода Верховного правителя. Борьба большевиков 

с национальными правительствами на окраинах. Решающие победы Красной армии. Советско-

польская война и поражение П. Н. Врангеля. Зеленые против красных. Окончание Гражданской 

войны, ее результаты. Интервенция. Причины победы большевиков 

Культура и быт революционной эпохи. «Русский народ обвенчался со Свободой». Календарь 

новой жизни. Борьба с  неграмотностью. Наркомпрос. Положение ВЦИК о единой трудовой школе. 

Советская наука. В.  И.  Вернадский, Н.  Е.  Жуковский, Н. И. Вавилов, М. Н. Покровский. Искусство 

революционной эпохи.  

Тема II. Советский Союз в 1920—1930-е годы Нэп, СССР и Сталин. Экономический и 

политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти 

(крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к нэпу. Особенности нэповской 

экономической модели. Развитие промышленности и сельского хозяйства в 1920-е гг. Методы 

укрепления политической власти большевиков в  новых условиях. Утверждение однопартийной 

политической системы. И. В. Сталин. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Внутрипартийная борьба в 1920-е гг.  

Индустриализация и  коллективизация. Свертывание нэпа. Цели и методы индустриализации, 

источники средств. I и II пятилетки. Причины проведения коллективизации, ее формы и методы. 

Раскулачивание. Сопротивление крестьянства. Голод 1932—1933 гг. Последствия коллективизации.  

СССР во второй половине 1930-х годов. Итоги и особенности индустриализации. Колхозная 

деревня. Конституция 1936  г. Формирование культа личности И. В. Сталина. «Враги народа». 

Массовые репрессии и их последствия.  

Советское общество. Урбанизация. Паспортная система. Изменения в жизни крестьян. 

Номенклатура. Герои труда. Стахановское движение. ГТО. Воинствующие безбожники.  

Наука и  культура Страны Советов. Культурная революция. Развитие образования и  науки. 

Художественная культура. Утверждение метода социалистического реализма. Идеологический 

контроль над духовной жизнью общества.  

Внешняя политика СССР. 1919 год — август 1939 года. Особенности и основные направления 

внешней политики Советского государства. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Усиление международной напряженности в  

конце 1920-х  — начале 1930-х гг. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. 

СССР и война в Испании. Дальневосточная политика СССР. Мюнхенское соглашение. Советско-

англофранцузские переговоры. Сближение СССР и Германии, договор о ненападении.  

Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939  года  — июнь 1941 года. Вхождение Западной 

Украины и Западной Белоруссии в состав СССР. Война с  Финляндией, ее итоги и  последствия. 

Присоединение Прибалтики и  Бессарабии. Обострение советско-германских противоречий.  

Тема III. Великая. Отечественная. Священная. 
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 Трагическое начало. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 года. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов-всех народов СССР. Блицкриг. Начало «молниеносной войны». 

Вторжение гитлеровских войск на территорию Советского Союза. Катастрофическое поражение 

Красной армии в начальный период войны. Первые мероприятия советского правительства в 

условиях военного времени. Мобилизация сил на отпор врагу. Начало блокады Ленинграда. Оборона 

Одессы и Севастополя. Бои под Москвой. Переход советских войск в контрнаступление. Разгром 

врага под Москвой. Генеральный план «Ост». 

Коренной перелом. Военные действия в первой половине 1942 г. Продвижение противника в глубь 

страны. Приказ «Ни шагу назад!». Сталинград: начало коренного перелома в войне. Герои 

Сталинградской битвы. Сражения на Кавказе. Курская битва. Освобождение Орла и Белгорода. 

Начало изгнания гитлеровцев с советской земли. Освобождение Левобережной Украины. Битва за 

Днепр. Потеря противником стратегической инициативы. Блокадный Ленинград — подвиг фронта и 

тыла. Военно-техническое оснащение Красной армии. СССР и союзники. Антигитлеровская 

коалиция. Ленд-лиз. Тегеранская конференция, договоренности союзников об открытии второго 

фронта.  

Человек и война: по обе стороны фронта. Экономика советского тыла. Эвакуация. Призыв «Все 

для фронта! Все для Победы!». Трудовой фронт. Массовый характер добровольной помощи фронту. 

Русская православная церковь в годы войны. Повседневная жизнь в советском тылу. Вклад 

творческой интеллигенции в Победу. «Новый порядок» на оккупированной врагом территории 

Советского Союза. Холокост. Вместе с врагом: сотрудничество и пособничество. Партизанское и 

подпольное движение на оккупированной территории, его герои. 1944-й: год изгнания врага.  

Сражения зимой и летом 1944 г. «Десять сталинских ударов». Летнее наступление и Белорусская 

операция. Открытие второго фронта. Разгром группы армий «Центр». Начало крушения «нового 

порядка» в странах Восточной и Юго-Западной Европы.  

 Год победы: капитуляция Германии и Японии. Военные операции советских войск в 1945 г. 

Висло-Одерская операция. Берлинская операция и капитуляция Германии. 9 мая 1945 года — День 

Победы. Крымская и Берлинская конференции глав союзных держав. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»).Согласование действий о новом 

мироустройстве. Разгром японских войск в Маньчжурии. Капитуляция Японии. Окончание Второй 

мировой войны. Итоги войны и цена Победы.  Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 

Осуждение  главных военных преступников. 

Тема IV. От послевоенного подъема до распада СССР. 

Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны. Состояние экономики страны после 

окончания войны. Изменения в управлении государством с переходом страны к мирной жизни. 

Восстановление и  развитие промышленности. Четвертый пятилетний план. Трудности и проблемы 
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сельского хозяйства. Жизнь и быт советских людей. Политические кампании. Просвещение и наука. 

Художественная культура и идеология.  

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

Второй мировой войны. «Третий мир». СССР в системе послевоенных международных отношений. 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух военно-политических 

блоков государств. Начало «холодной войны». НАТО. ОВД. Роль Советского Союза в  установлении 

коммунистических режимов в  странах Восточной Европы и в Азии. Военно-политические 

конфликты начального периода «холодной войны».  

«Оттепель»: смена политического режима. Смерть И. В. Сталина и борьба за власть. Л. П. Берия, 

Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков. XX  съезд КПСС, критика культа личности Сталина. Реабилитация 

жертв политических репрессий. Политика Н. С. Хрущева — попытка частично демократизировать 

советское общество. Решение октябрьского Пленума ЦК КПС. 

 Социально-экономическое развитие СССР: новации и догмы. Продовольственная проблема. 

Освоение целинных и залежных земель. Л.  И.  Брежнев. Состояние колхозно-совхозной системы. 

НТР в СССР. Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Результаты 

пятилетних планов. Модернизация социальной сферы. Жилищное строительство. 

 Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 1953—1964  годы. Новые 

подходы во внешней политике. 27 Отношения СССР с  социалистическими странами Европы. 

Реакция коммунистических партий на решения ХХ съезда КПСС. Динамика взаимоотношений с  

развитыми странами Запада и США. Берлинский и Карибский кризисы. СССР и развивающиеся 

страны.  

Общественная жизнь в СССР. 1950-е  — середина 1960-х  годов. Урбанизация советского 

общества. Третья программа КПСС (1961) — программа строительства коммунизма. Задача 

партии — воспитание строителя коммунизма. Демократизация общественной жизни. Проведение в 

Москве Всемирного фестиваля молодежи и студентов. «Шестидесятники». Диссиденты. Самиздат. 

Тамиздат. Границы дозволенного. События в Новочеркасске 1962 г. Гонения на религию 

и вольнодумство.  

Советская наука и культура. Наука. Успехи в космосе. Юрий Гагарин. Валентина Терешкова. 

Отечественные лауреаты Нобелевской премии. Образование. Художественная культура. А.  И.  

Солженицын, А.  А.  Вознесенский, Э.  И.  Неизвестный, Э. М. Белютин, Д. Д. Шостакович, 

Г. В. Свиридов, М. М. Хуциев, С. А. Герасимов и др.  

Спорт. Советское общество в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Политический курс Л.  

И.  Брежнева и  его преемников. Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. Диссиденты и борьба с ними. А.  

Д.  Сахаров. А.  И.  Солженицын. Экономическое развитие в 1960-е гг. Уровень жизни советских 

людей. Итоги социалистического строительства. Экологические проблемы. 
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 Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией. 1965—1985  годы. Переход к 

политике «разрядки» международной напряженности в  отношениях Восток—Запад. Советско-

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

в региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Отношения СССР со странами 

социализма. 

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

математиков и физиков. А.  А.  Леонов. Образование. Постановление о переходе ко всеобщему 

среднему образованию. Литература и  искусство. В.  М.  Шукшин, В.  Г.  Распутин, И.  А.  Ефремов, 

Ч.  Айтматов, Ю.  Рытхэу, С.  Ф.  Бондарчук, Л.  И.  Гайдай, А.  И.  Райкин, В. С. Высоцкий и др. 

 Перестройка и  распад СССР. 1985—1991  годы. Курс М. С.  Горбачева на реформы. Политика 

«ускорения» и  ее результаты. Провозглашение курса на  гласность и  демократизацию. Всесоюзная 

партийная конференция (1988), ее решения. Появление оппозиции курсу М.  С.  Горбачева. 

Межрегиональная депутатская группа. Национальный вопрос в новых условиях. Зарождение новой 

многопартийности. Рост протестных выступлений населения. Уступки во внешней политике. Начало 

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

Президента России 12 июня 1991  г. Б.  Н.  Ельцин. Августовские события 1991  г. и  их последствия. 

Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ.  

Тема V. Российская Федерация в конце ХХ — начале XXI века  

Становление новой России. 1992—1993 годы. Программа радикальных экономических реформ 

(октябрь 1991 г.). «Шоковая терапия». Е. Т. Гайдар. Либерализация цен. Приватизация. Ваучеры. 

Первые результаты и социальная цена реформ. Президент и Верховный Совет: противостояние двух 

ветвей власти. Политический кризис 1993 г. А. В. Руцкой. Российская многопартийность. Выборы в 

Государственную Думу.  

Российская Федерация: продолжение реформ и политика стабилизации. 1994—1999  годы. 

Конституция России 1993  г. Российский парламентаризм. Этнополитические конфликты. 

Сепаратизм. Подписание Федеративного договора 1992 г. Наведение «конституционного порядка» в 

Чечне. Президентские выборы 1996  г. Второе президентство Б.  Н.  Ельцина. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Новый облик российского общества. 

 Власть и общество в начале XXI века. Политическая ситуация на рубеже ХХ—XXI  вв. 

Парламентские выборы 1999  г. Сложение полномочий президента Б.  Н.  Ельциным. Избрание 

Президентом России В.  В.  Путина. Политическое развитие страны в 2000-е гг. Укрепление 

вертикали власти. Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Третий 

президентский срок В. В. Путина.  

Экономическое развитие и  социальная политика в  начале XXI  века. Экономическое развитие: 

достижения и трудности. Социальная политика. Совершенствование правовой системы. Борьба с 

коррупцией. Предоставление субсидий. Индексация зарплат и пенсий. Материнский капитал. 
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Изменения в  общественном сознании и повседневной жизни. Плюрализм. Информационная среда. 

Изменение психологии людей. Внешняя политика в конце ХХ — начале XXI века.  

Внешняя политика в период президентства Б. Н. Ельцина. ОБСЕ. ОДКБ. Россия и  страны 

Запада. Причины охлаждения отношений. Балканский кризис 1999 г. Отношения России со странами 

СНГ и Балтии. Россия и страны «третьего мира». Разработка новой внешнеполитической стратегии 

в начале XXI в. Российская Федерация в  системе современных международных отношений. ШОС. 

БРИКС. Россия и межгосударственные отношения на постсоветском пространстве. Принятие 

Республики Крым и г. Севастополя в состав России. Участие России в антитеррористической 

операции в Сирии. 

 Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века. Религиозное возрождение как духовное 

явление в жизни страны. Модернизация образования. Вариативность обучения. Введение ЕГЭ и ОГЭ. 

Спорт. Отечественная наука. Художественная культура. Н.  С.  Михалков, В.  П.  Тодоровский, Т.  

Толстая, Л.  Улицкая, Б.  Акунин, И.  С.  Глазунов, Р.  К.  Щедрин, В.  А.  Гергиев. 

 

 

Тематическое планирование по курсу «История России» 10 класс 

 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

1 Глава I. Россия в годы великих потрясений 

Тема I. Россия в годы великих потрясений. 

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

войны. Причины глобального конфликта. Геополитические и  военно-

стратегические планы командования. Вступление России в войну. 

Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. Формирование двух 

военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы сторон. 

Начало войны. Восточный 240 фронт: основные события, их влияние на общий 

ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. 

Нарастание оппозиционных настроений. Боевые действия на австро-

германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Неудача в Восточно-Прусской операции. Успехи 1914  г. Военные кампании 

1915—1916  гг. Брусиловский прорыв и его значение. Состояние армии. 

Людские потери. Тяготы окопной жизни и  изменения в  настроениях солдат. 

Политизация и начало морального разложения армии.  

 

1 

2 Власть, экономика и общество в условиях войны.  

Экономика. Формирование военно-промышленных комитетов. Финансовые и 

транспортные проблемы. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 

обществом. Содействие гражданского населения армии и  создание 

общественных организаций помощи фронту. Земгор. Благотворительность. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

Прогрессивный блок и его программа. Отношение социалистов к войне: 

оборонцы, интернационалисты и  пораженцы. Распутинщина и  десакрализация 

власти. Нарастание экономического кризиса и смена общественных 

настроений: от патриотического подъема к усталости от войны и отчаянию. 

Рост революционных настроений. Война как революционизирующий фактор.  

1 
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3 Народное восстание в Петрограде. Падение монархии. Шесть решающих 

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

восстание в  Петрограде и  падение монархии. Движущие силы революционных 

событий. Роль Петроградского гарнизона в восстании. Генералитет и события в 

столице. Отречение Николая  II от власти. Падение монархии. Петроградский 

Совет рабочих депутатов и Временный комитет Государственной думы. 

Двоевластие. Формирование Временного правительства и  программа его 

деятельности. Г.  Е.  Львов. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Приказ № 1. Революционная эйфория.  

1 

4 Временное правительство и нарастание общенационального кризиса. 

Весна—лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния 

большевиков. «Апрельские тезисы» В. И. Ленина. Нота Милюкова, 

правительственный кризис и формирование коалиции либералов и умеренных 

социалистов. I Всероссийский съезд Советов. Создание ВЦИК. Провал 

наступления на фронте. Июльский кризис и  конец двоевластия. Новый состав 

правительства. А. Ф. Керенский. Деятельность православной церкви. 

Восстановление патриаршества. Выступление генерала Л. Г. Корнилова. 

1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой.  

1 

5 Большевики захватывают власть. Ситуация в стране — кризис обостряется. 

Большевизация Советов. Создание Военно-революционного комитета (ВРК) 

Петроградским Советом. Подготовка и  проведение вооруженного восстания в  

Петрограде. II Всероссийский съезд Советов, провозглашение перехода всей 

власти к Советам. Декреты о земле и мире. Новое правительство в лице Совета 

народных комиссаров. Новые государственные учреждения: ВСНХ, ВЧК.  

1 

6 Первые революционные преобразования большевиков. Брестский мир. 

Диктатура пролетариата. Декларация прав народов России. Мероприятия 

в области промышленного производства, транспорта, торговли, банковской 

системы, их национализация. Передел земли. Созыв и  роспуск Учредительного 

собрания. III съезд Советов. Первая Конституция РСФСР. Брестский мир. 

Позиция левых коммунистов и левых эсеров 

1 

7-8 Гражданская война и  военный коммунизм. Причины и  особенности 

Гражданской войны в России, основные этапы и участники. Экономическая 

политика большевиков в  годы Гражданской войны, военный коммунизм: 

продотряды, комбеды, продразверстка. «Демократическая контрреволюция». 

Формирование Добровольческой армии. Белое движение и  иностранная 

интервенция. Создание Красной армии. Провал похода Верховного правителя. 

Борьба большевиков с национальными правительствами на окраинах. 

Решающие победы Красной армии. Советско-польская война и поражение 

П. Н. Врангеля. Зеленые против красных. Окончание Гражданской войны, ее 

результаты. Интервенция. Причины победы большевиков 

2 

9 Культура и быт революционной эпохи. «Русский народ обвенчался со 

Свободой». Календарь новой жизни. Борьба с  неграмотностью. Наркомпрос. 

Положение ВЦИК о единой трудовой школе. Советская наука. В.  И.  

Вернадский, Н.  Е.  Жуковский, Н. И. Вавилов, М. Н. Покровский. Искусство 

революционной эпохи.  

 

1 

10 Самостоятельная работа по главе 1 1 

11 Глава II. Советский Союз в 1920—1930-е годы 

Тема II. Советский Союз в 1920—1930-е годы Нэп, СССР и Сталин. 
Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. 

Массовые выступления против политики власти (крестьянские восстания, 

мятеж в Кронштадте). Переход к нэпу. Особенности нэповской экономической 

модели. Развитие промышленности и сельского хозяйства в 1920-е гг. Методы 

 

1 
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укрепления политической власти большевиков в  новых условиях. Утверждение 

однопартийной политической системы. И. В. Сталин. Образование СССР. 

Конституция СССР 1924 г. Внутрипартийная борьба в 1920-е гг.  

12 Индустриализация и  коллективизация. Свертывание нэпа. Цели и методы 

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

коллективизации, ее формы и методы. Раскулачивание. Сопротивление 

крестьянства. Голод 1932—1933 гг. Последствия коллективизации.  

1 

13 СССР во второй половине 1930-х годов. Итоги и особенности 

индустриализации. Колхозная деревня. Конституция 1936  г. Формирование 

культа личности И. В. Сталина. «Враги народа». Массовые репрессии и их 

последствия.  

1 

14 Советское общество. Урбанизация. Паспортная система. Изменения в жизни 

крестьян. Номенклатура. Герои труда. Стахановское движение. ГТО. 

Воинствующие безбожники.  

1 

15 Наука и  культура Страны Советов. Культурная революция. Развитие 

образования и  науки. Художественная культура. Утверждение метода 

социалистического реализма. Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества.  

1 

16 Внешняя политика СССР. 1919 год — август 1939 года. Особенности 

и основные направления внешней политики Советского государства. 

Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Укрепление позиций страны на 

международной арене. Усиление международной напряженности в  конце 1920-

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

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

Мюнхенское соглашение. Советско-англофранцузские переговоры. Сближение 

СССР и Германии, договор о ненападении.  

1 

17 Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939  года  — июнь 1941 года. 
Вхождение Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР. Война с  

Финляндией, ее итоги и  последствия. Присоединение Прибалтики и  

Бессарабии. Обострение советско-германских противоречий. 

1 

18 Самостоятельная работа по главе 2 1 

19 Глава III. Великая. Отечественная. Священная. 

Трагическое начало. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 

1941 года. Брестская крепость. Массовый героизм воинов-всех народов СССР. 

Блицкриг. Начало «молниеносной войны». Вторжение гитлеровских войск на 

территорию Советского Союза. Катастрофическое поражение Красной армии в 

начальный период войны. Первые мероприятия советского правительства в 

условиях военного времени. Мобилизация сил на отпор врагу. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Бои под Москвой. Переход 

советских войск в контрнаступление. Разгром врага под Москвой. Генеральный 

план «Ост». 

1 

20 Коренной перелом. Военные действия в первой половине 1942 г. Продвижение 

противника в глубь страны. Приказ «Ни шагу назад!». Сталинград: начало 

коренного перелома в войне. Герои Сталинградской битвы. Сражения на 

Кавказе. Курская битва. Освобождение Орла и Белгорода. Начало изгнания 

гитлеровцев с советской земли. Освобождение Левобережной Украины. Битва 

за Днепр. Потеря противником стратегической инициативы. Блокадный 

Ленинград — подвиг фронта и тыла. Военно-техническое оснащение Красной 

армии. СССР и союзники. Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция, договоренности союзников об открытии второго фронта.  

1 

21 Человек и война: по обе стороны фронта. Экономика советского тыла. 

Эвакуация. Призыв «Все для фронта! Все для Победы!». Трудовой фронт. 

Массовый характер добровольной помощи фронту. Русская православная 

1 
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церковь в годы войны. Повседневная жизнь в советском тылу. Вклад 

творческой интеллигенции в Победу. «Новый порядок» на оккупированной 

врагом территории Советского Союза. Холокост. Вместе с врагом: 

сотрудничество и пособничество. Партизанское и подпольное движение на 

оккупированной территории, его герои. 1944-й: год изгнания врага.  

22 Сражения зимой и летом 1944 г. «Десять сталинских ударов». Летнее 

наступление и Белорусская операция. Открытие второго фронта. Разгром 

группы армий «Центр». Начало крушения «нового порядка» в странах 

Восточной и Юго-Западной Европы.  

1 

23 Год победы: капитуляция Германии и Японии. Военные операции советских 

войск в 1945 г. Висло-Одерская операция. Берлинская операция и капитуляция 

Германии. 9 мая 1945 года — День Победы. Крымская и Берлинская 

конференции глав союзных держав. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 

«Д»).Согласование действий о новом мироустройстве. Разгром японских войск 

в Маньчжурии. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны. 

Итоги войны и цена Победы.  Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 

Осуждение  главных военных преступников. 

1 

24 Самостоятельная работа по главе 3 1 

25 Глава IV. От послевоенного подъема до распада СССР . 

Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны. Состояние 

экономики страны после окончания войны. Изменения в управлении 

государством с переходом страны к мирной жизни. Восстановление и  развитие 

промышленности. Четвертый пятилетний план. Трудности и проблемы 

сельского хозяйства. Жизнь и быт советских людей. Политические кампании. 

Просвещение и наука. Художественная культура и идеология.  

1 

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

Глобальные последствия Второй мировой войны. «Третий мир». СССР 

в системе послевоенных международных отношений. Укрепление статуса 

СССР как великой мировой державы. Формирование двух военно-

политических блоков государств. Начало «холодной войны». НАТО. ОВД. Роль 

Советского Союза в  установлении коммунистических режимов в  странах 

Восточной Европы и в Азии. Военно-политические конфликты начального 

периода «холодной войны».  

1 

27 «Оттепель»: смена политического режима. Смерть И. В. Сталина и борьба за 

власть. Л. П. Берия, Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков. XX  съезд КПСС, критика 

культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. 

Политика Н. С. Хрущева — попытка частично демократизировать советское 

общество. Решение октябрьского Пленума ЦК КПС. 

1 

28 Социально-экономическое развитие СССР: новации и догмы. 

Продовольственная проблема. Освоение целинных и залежных земель. Л.  И.  

Брежнев. Состояние колхозно-совхозной системы. НТР в СССР. Реформа 

управления промышленностью. Создание совнархозов. Результаты пятилетних 

планов. Модернизация социальной сферы. Жилищное строительство. 

1 

29 Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 1953—

1964  годы. Новые подходы во внешней политике. 27 Отношения СССР с  

социалистическими странами Европы. Реакция коммунистических партий на 

решения ХХ съезда КПСС. Динамика взаимоотношений с  развитыми странами 

Запада и США. Берлинский и Карибский кризисы. СССР и развивающиеся 

страны.  

1 

30 Общественная жизнь в СССР. 1950-е  — середина 1960-х  годов. 
Урбанизация советского общества. Третья программа КПСС (1961) — 

программа строительства коммунизма. Задача партии — воспитание строителя 

коммунизма. Демократизация общественной жизни. Проведение в Москве 

1 
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Всемирного фестиваля молодежи и студентов. «Шестидесятники». Диссиденты. 

Самиздат. Тамиздат. Границы дозволенного. События в Новочеркасске 1962 г. 

Гонения на религию и вольнодумство.  

31 Советская наука и культура. Наука. Успехи в космосе. Юрий Гагарин. 

Валентина Терешкова. Отечественные лауреаты Нобелевской премии. 

Образование. Художественная культура. А.  И.  Солженицын, А.  А.  

Вознесенский, Э.  И.  Неизвестный, Э. М. Белютин, Д. Д. Шостакович, 

Г. В. Свиридов, М. М. Хуциев, С. А. Герасимов и др.  

1 

32 Спорт. Советское общество в середине 1960-х — середине 1980-х годов. 

Политический курс Л.  И.  Брежнева и  его преемников. Ю. В. Андропов. 

К. У. Черненко. Диссиденты и борьба с ними. А.  Д.  Сахаров. А.  И.  

Солженицын. Экономическое развитие в 1960-е гг. Уровень жизни советских 

людей. Итоги социалистического строительства. Экологические проблемы. 

1 

33 Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией. 1965—1985  

годы. Переход к политике «разрядки» международной напряженности в  

отношениях Восток—Запад. Советско-американские договоры. Совещание по 

безопасности и  сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. 

Участие СССР в войне в Афганистане. Отношения СССР со странами 

социализма. 

1 

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

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

Образование. Постановление о переходе ко всеобщему среднему образованию. 

Литература и  искусство. В.  М.  Шукшин, В.  Г.  Распутин, И.  А.  Ефремов, Ч.  

Айтматов, Ю.  Рытхэу, С.  Ф.  Бондарчук, Л.  И.  Гайдай, А.  И.  Райкин, 

В. С. Высоцкий и др.Перестройка и  распад СССР. 1985—1991  годы. 

1 

35-36 Курс М. С.  Горбачева на реформы. Политика «ускорения» и  ее результаты. 

Провозглашение курса на  гласность и  демократизацию. Всесоюзная партийная 

конференция (1988), ее решения. Появление оппозиции курсу М.  С.  Горбачева. 

Межрегиональная депутатская группа. Национальный вопрос в новых 

условиях. Зарождение новой многопартийности. Рост протестных выступлений 

населения. Уступки во внешней политике. Начало распада СССР. Политика М.  

С.  Горбачева в  первой половине 1991 г., ее двойственность. Выборы 

Президента России 12 июня 1991  г. Б.  Н.  Ельцин. Августовские события 1991  

г. и  их последствия. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ.  

2 

37 Самостоятельная работа по главе 4 1 

38 Глава V. Российская Федерация в конце ХХ — начале XXI века  

Становление новой России. 1992—1993 годы. Программа радикальных 

экономических реформ (октябрь 1991 г.). «Шоковая терапия». Е. Т. Гайдар. 

Либерализация цен. Приватизация. Ваучеры. Первые результаты и социальная 

цена реформ. Президент и Верховный Совет: противостояние двух ветвей 

власти. Политический кризис 1993 г. А. В. Руцкой. Российская 

многопартийность. Выборы в Государственную Думу.  

1 

39 Российская Федерация: продолжение реформ и политика стабилизации. 
1994—1999  годы. Конституция России 1993  г. Российский парламентаризм. 

Этнополитические конфликты. Сепаратизм. Подписание Федеративного 

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

Президентские выборы 1996  г. Второе президентство Б.  Н.  Ельцина. Дефолт 

1998 г. и его последствия. Новый облик российского общества. 

1 

40 Власть и общество в начале XXI века. Политическая ситуация на рубеже 

ХХ—XXI  вв. Парламентские выборы 1999  г. Сложение полномочий 

президента Б.  Н.  Ельциным. Избрание Президентом России В.  В.  Путина. 

Политическое развитие страны в 2000-е гг. Укрепление вертикали власти. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Третий 

президентский срок В. В. Путина 

1 
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41 Экономическое развитие и  социальная политика в  начале XXI  века. 

Экономическое развитие: достижения и трудности. Социальная политика. 

Совершенствование правовой системы. Борьба с коррупцией. Предоставление 

субсидий. Индексация зарплат и пенсий. Материнский капитал. Изменения в  

общественном сознании и повседневной жизни. Плюрализм. Информационная 

среда. Изменение психологии людей. Внешняя политика в конце ХХ — начале 

XXI века.  

1 

42 Внешняя политика в период президентства Б. Н. Ельцина. ОБСЕ. ОДКБ. 

Россия и  страны Запада. Причины охлаждения отношений. Балканский кризис 

1999 г. Отношения России со странами СНГ и Балтии. Россия и страны 

«третьего мира». Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале 

XXI в. Российская Федерация в  системе современных международных 

отношений. ШОС. БРИКС. Россия и межгосударственные отношения на 

постсоветском пространстве. Принятие Республики Крым и г. Севастополя в 

состав России. Участие России в антитеррористической операции в Сирии  

1 

43 Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века. Религиозное возрождение 

как духовное явление в жизни страны. Модернизация образования. 

Вариативность обучения. Введение ЕГЭ и ОГЭ. Спорт. Отечественная наука. 

Художественная культура. Н.  С.  Михалков, В.  П.  Тодоровский, Т.  Толстая, 

Л.  Улицкая, Б.  Акунин, И.  С.  Глазунов, Р.  К.  Щедрин, В.  А.  Герги 

1 

44 Самостоятельная работа по главе 5 1 

45 Повторение и обобщение 1 

46 Самостоятельная работа по курсу «История России» 1 
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Содержание курса «История России» 11 класс 

 

 

 
Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства. Первые русские князья: 

внутренняя и внешняя политика. Князья и дружина. Вечевые порядки. 

Происхождение государственности у восточных славян. Предпосылки складывания 

Древнерусского государства (социально-экономические, политические, духовные, 

внешнеполитические). Этапы складывания государства. Данные «Повести временных 

лет». Теории возникновения государства у славян (норманнская, антинорманнская, 

современная). 

Деятельность первых русских князей Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира. 

Государственное управление, роль князей и веча.  Внутренняя и внешняя политика 

Владимира Святославича. Принятие христианства и его значение. 

Княжеские усобицы. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Право на 

Руси. «Русская правда». 

Дискуссии об уровне социально-экономического развития Древней Руси. 

Возникновение феодальной земельной собственности. Социальная структура 

общества. Категории населения. Государственное управление. Армия. Церковь. Право 

на Руси: «Русская правда Ярославичей». 

Третья княжеская междоусобица. Борьба с половцами. Восстановление относительного 

единства Руси при Владимире Мономахе. Право на Руси: «Поучение Владимира 

Мономаха». Правление Мстислава Великого 

Особенности древнерусской культуры. Христианская культура и языческие 

традиции. Создание славянской письменности. Летописи. Литература. Архитектура. 

Древнерусская живопись. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. 

Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

 

Русская Правда. Социальная структура древнерусского общества. Дискуссия историков 

об уровне социально-экономического развития Древней Руси. «Лествичный» порядок 

наследования власти. 

Правление Ярослава Мудрого. Междоусобицы на Руси. Смерть Владимира 

Святославича. Борьба за великокняжеский престол. Ослабление центральной власти. 

Святые Борис и Глеб. Приход к власти Ярослава мудрого. Укрепление системы 

управления страной. «Русская правда» - первый на Руси писанный свод законов. 

Развитие культуры Руси в годы правления Ярослава Мудрого. Внешняя политика 

Ярослава Мудрого: расширение границ Руси, укрепление международных связей, 

победа над печенегами, взаимоотношения с Византией. 

Русское общество в XI в. Система управления страной. Возникновение феодальной 

земельной собственности. Феодально-зависимое население. Армия: структура, 

вооружение, порядок боевых действий. Города. Торговля. Система церковной 

религиозной жизни. Монастыри. Первые восстания на Руси: 1024 г. – в Суздальской 

земле, 1068 г. – в Киеве. «Русская правда» Ярославичей. 

Междоусобица сыновей Ярослава Мудрого. Борьба с половцами. Продолжение 

междоусобицы при внуках Ярослава Мудрого.  

Любечский съезд 1097 г. Предпосылки раздробленности. 

Распад Древнерусского государства. Распря Мономашичей. Юрий Владимирович 

Долгорукий. Причины распада древней Руси: усилившаяся экономическая мощь 

различных русских земель; огромная территория, различные природные и 

экономические особенности отдельных её частей. Постоянные княжеские разделы 

земель. Значение древнерусского государства в истории страны. 

Политическая раздробленность Руси – закономерный этап в истории страны. 
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Сохранение сил, которые содействовали единению страны: власть великих князей, 

влияние Русской православной Церкви, существование внешней опасности. 

 

Христианская культура и языческие традиции. Влияние Византии и народов Степи. 

Литература, искусство, Быт Древней Руси. Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. Культура народа – часть его истории. Единство 

культуры восточных славян. Взаимообогащение культуры восточных славян и их 

соседей. Влияние на Русь византийской культуры. Соединение в культуре Руси 

культуры языческого мира и культуры христианской. Письменность, грамотность, 

школа. Летописи. Литература. Архитектура. Живопись, скульптура, музыка. Фольклор. 

Быт народа. Зарождение русской цивилизации. 

Международные связи Древней Руси.  

Княжеская власть и боярство в русских землях и княжествах. Монархии и республики. 

Русь и Степь. Княжеские усобицы.  

Русские княжества XII- XIII вв.: Киевское, Чернигово-северское, Галицко-Волынское, 

Владимиро-суздальское, Господин Великий Новгород. 

Возникновение Москвы. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо и расцвет 

Владимиро-Суздальской Руси. 

 

Особенности культурного развития русских земель. «Слово о полку Игореве». Идея 

единства Русской земли. 

Экспансия с запада и ее роль в истории народов Руси и Прибалтики.  

Натиск врагов на северо-западных границах России. Первые схватки с крестоносцами и 

литовцами. Невская битва 1240 г. Александр Невский. Ледовое побоище 1242 г. 

Образование монгольского государства. Монгольское завоевание и его влияние на 

историю нашей страны.  

Монголо-татарское нашествие на Русь. Монголо-татары. Развитие феодальных 

отношений и зарождение государства у монголов. Военизированный характер 

монгольской государственности. Чингисхан. Завоевания монголов. Битва на Калке. 

Нашествия на Русь. Причины военного поражения русских княжеств. Монголо-

татарское иго. Ограниченная автономия русских княжеств. Итоги монголо-татарского 

нашествия и установления ига. 

Образование Золотой Орды. Система управления завоеванными землями. Русь и Орда. 

Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси.  

Русь и Золотая Орда при Александре Невском. Восстания против власти монголов во 

второй половине XIII в. Карательные ордынские экспедиции. Миграция населения Руси.  

Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. 

Возвышение новых русских центров (западные и центральные русские земли – 

Полоцкое, Смоленское и другие княжества, земли в междуречье Оки и Волги).Усиление 

Великого Новгорода. Появление Литовско-Русского государства. 

Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. 

Формы землевладения и категории населения. Русский город. Роль церкви в 

консолидации русских земель. Русских земель.  

Причины быстрого роста населения Северо-Восточной Руси. Роль Русской 

Православной Церкви в подъёме Руси. Монастыри в хозяйственной колонизации 

Северо-Восточной Руси. Возрождение крестьянства. Восстановление и рост городов. 

Рост слобод. Развитие посадского населения. Формирование системы зависимости 

людей друг от друга на основе права владения землёй. Её роль в укреплении 

экономической мощи края, усилении княжеской власти и одновременно обострении 

социальных противоречий. 
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Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссия о путях и 

центрах объединения . 

Борьба Москвы и Твери за первенство. Князь московский Юрий Даниилович. 

Разделение Руси на два враждующих лагеря – во главе с Тверью и Москвой. Иван 

Данилович Калита. Политические, социальные, территориально-географические 

предпосылки возвышения Москвы. 

Москва как центр объединения русских земель. Политика московских князей. 

Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского 

владычества. Зарождение национального самосознания. Великое княжество Московское  

в системе международных отношений. Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на 

Русь. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Продолжение политики Ивана Калиты и его сыновьями – Семеном Гордым и Иваном 

Красным. Противоборство Москвы и Литвы.Открытая борьба с Ордой. Битва на реке 

Воже в 1378 г. Куликовская битва 1380 г. Дмитрий Донской. Владимир Андреевич 

серпуховской. Историческое значение Куликовской битвы. Поход 1382 г. Тохтамыша на 

Москву. 

Распад Золотой Орды. Вхождение западных и южных русских земель в состав Великого 

княжества Литовского.   

Особенности образования централизованного государства в России. Формирование 

русского, украинского и белорусского народов.  

Правление Василия I Дмитриевича. Обострение отношений Московского княжества и 

Литвы. Расширение земель Московского княжества. Поход Тимура на Русь. 

Противостояние Руси полчищам Едигеевой рати. Грюнвальдская битва. Роль Русской 

православной Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. Феодальная война на 

Руси. Борьба за московский трон. Расстановка сил. Ход борьбы, её этапы. Юрий 

звенигородский. Василий II. Итоги войны, её роль в дальнейшем развитии русских 

земель. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Иван III. Расширение земель Московского государства. Подчинение Новгорода. Марфа 

Борецкая. Освобождение от ордынского ига. Иван III – государь всея Руси. 

Продолжение присоединение земель под властью великого князя. Включение Тверского 

княжества в состав единого русского государства. Формирование новой системы 

управления страной. Структура центральных и местных органов власти. «Судебник» 

1497 г. Выход России на международную арену. Противоборство русского государства 

и Швеции. Успехи Ивана III в борьбе с Литвой и Ливонским орденом. Формирование 

многонационального государства. Складывание великорусской народности. 

 Становление органов центральной власти. Социальная структура общества. Формы 

землевладения. Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 

неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-

ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян, указ о 

«заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

Роль церкви в государственном строительстве. Борьба иосифлян и нестяжателей. 

«Москва - Третий Рим».Государство. Русская Православная Церковь. Превращение 

Русской Православной Церкви в автокефальную в середине XV в. Ереси. "Москва - 

Третий Рим".  
 Ереси на Руси. Культура Российского государства во второй половине  XV- начале XVI 

в. Культура и быт в XIV-XV вв. Летописание. Создание исторических сочинений. 

Жития, сказания и "хождения". Зодчество. Краснокирпичный Московский Кремль. 

Новая русская живопись. Фольклор. Отражение в фольклоре общерусских событий. 

Существенные изменения быта богатых людей. 

Установление царской власти. Складывание идеологии самодержавия. 
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Правление Василия III. Увеличение личной власти монарха, факторы, его 

обусловившие: необходимость сплочения народа вокруг государя в условиях внешней 

угрозы и преодоления зависимости от иноземных сил; влияние порядков, 

существовавших в Орде. Складывание системы приказов. Зарождение бюрократии. 

Усиление армии. 

Создание органов сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере 

опричнины. Борьба за власть в юные годы Ивана IV. Первое боярское правительство. 

Правление Елены Глинской. Боярские группировки у власти. Иван IV. Венчание на 

царство. Восстание 1547 г. реформы Избранной рады. "Судебник" 1550 г. "Стоглав". 

Расширение территории России в XVI  в.: завоевания и колонизационные процессы. 

Внешняя политика Ивана IV. Создание стрелецких полков и «Уложения о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. 

Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

 Ливонская война. Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Сущность опричнины. Опричный 

террор. Конец опричнины. Влияние опричнины на жизнь страны. Конец династии 

Рюриковичей. 

Дискуссия о причинах Смуты. Пресечение правящей династии и обострение социально-

экономических противоречий. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском 

окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский 

мирный договор со Швецией, восстановление позиций России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. 

Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Сущность и причины Смуты рубежа XVI - XVII вв. Приход к власти 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова: поддержка хозяйства служилого класса 

дворян, развитие просвещения; рост городского строительства. Новые народные беды. 

Неурожаи первых лет XVII в. Попытки правительства Годунова ослабить воздействие 

стихийных бедствий на жизнь населения. Рост грабежей и разбоев. Восстание 1603 г. 

под руководством Хлопка Косолапа. 

Феномен самозванства. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. Социальные движения 

в России в начале XVII в. 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в том числе в отношении боярства. Опала 

семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического 

кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 

России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. 

Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. 

Поход войска М. В. Скопина-Шуйскогои Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. 

Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г. 
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Ликвидация последствий Смуты. Восстановление самодержавия. Система крепостного 

права. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия 

Смутного времени. 

 Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Частичное восстановление сельского хозяйства. 

Развитие сельских промыслов. 1620 - 1630-е гг. - рубежные в развитии российской 

промышленности: появление первых крупных предприятий в России (Пушечный и 

Хамовные дворы, восстановление и рост Печатного двора в Москве, оружейные дворы 

и мастерские в Туле, железоделательное и соледобывающее производство в 

Предуралье).Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком. 

Церковный раскол. Старообрядчество. Причины и последствия церковного раскола. 

Биографии протопопа Аввакума и патриарха Никона. Влияние  Соборного уложения на 

развитие Русской православной церкви и государства. Реформы, произошедшие после 

раскола. Рост противоречия между церковью и государством. Разрыв между царём и 

Никоном. Смещение Никона. Усиление царской власти. Возвышение роли царя в 

представлении народа. 
Дискуссия о характере социальных движений в России во второй половине XVII в.  

Дискуссия  о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 

модернизации в России. Социальные протесты. Рост социального напряжения в стране. 

Соляной бунт. Медный бунт. Казацко-крестьянское восстание конца 1660-начала 1670-

хгг. С.Т.Разин. 

Литература и искусство. Формирование национального самосознания. Усиление 

светских элементов в русской культуре XVII в. Новые формы зодчества. Расцвет 

русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Особенности русской 

традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального самосознания. 

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 

модернизации в России 

Русская традиционная (средневековая) культура. Просвещение. Начало книгопечатания. 

Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. 

Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и 

нравах. Крестьянский и городской быт. 

Повторение и обобщение «Российское государство в XV-XVII вв. 

Петровские преобразования. Формирование бюрократического аппарата. Упразднения 

патриаршества. Традиционные порядки и крепостничество в условиях развертывания 

модернизации. Россия накануне преобразований. Правление Фёдора Алексеевича. 

Восстание стрельцов 1682 г. И приход Софьи к власти. Правление Софьи. Приход к 

власти Петра. Внешняя политика Петра I. Северная война. Нарвское сражение 1700 г. 

Битва у Лесной. Полтавское сражение. Прутский поход. Военные действия в 

Финляндии. Сражения на море. Ништадский мир. Провозглашение России империей. 

Значение победы России в Северной войне. Персидский поход. 

Петровские преобразования. Формирование бюрократического аппарата. Упразднения 

патриаршества. Традиционные порядки и крепостничество в условиях развертывания 

модернизации. Реформы в области экономики: создание тяжелой промышленности. 

Привлечение в промышленность частного капитала, решение задачи снабжения 
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промышленных предприятий рабочей силой, развитие ремесла и торговли, политика 

протекционизма, развитие сельского хозяйства.Реформа армии и флота: рекрутская 

повинность; становление национальной регулярной армии, система полевой подготовки 

войск, новое вооружение и порядок ведения боя, создание военно-морского флота. 

Реформы государственного устройства: новая система высших органов власти и 

управления, введение губерний, магистраты, «Табель о рангах» 1722 г. Перемены в 

положении сословий. 

Северная война. Абсолютизм. Провозглашение империи. Дискуссии о месте и роли 

Петровских реформ в истории России. Северная война. Нарвское сражение 1700 г. 

Битва у Лесной. Полтавское сражение. Прутский поход. Военные действия в 

Финляндии. Сражения на море. Ништадский мир. Провозглашение России империей. 

Значение победы России в Северной войне. Персидский поход. 

Россия в период дворцовых переворотов. Законодательное оформление сословного 

строя. Эпоха дворцовых переворотов. Положение России после смерти Петра I. 

Преемники императора. Борьба за власть. Екатерина I. Пётр II. Власть «верховников». 

Правление Анны Иоанновны. Бироновщина. Иван Антонович. 

Особенности  экономики России в XVIII в. Кризис традиционного общества. Развитие 

капиталистических отношений. Русское Просвещение. Просвещенный абсолютизм. 

Масонство. Правление Елизаветы Петровны. Приход к власти. Реформы в области 

экономики. Подъём промышленности и торговли. Процесс формирования национальной 

буржуазии. Жесткая политика в области религии и национальных отношений. Пётр III. 

Манифест о вольности дворянства. Переворот. Приход к власти Екатерины II. 

Европейское влияние на российское общество. Превращение России в мировую 

державу. Россия в системе международных отношений в XVIII в. Имперская внешняя 

политика России.    Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика 

Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная структура 

российского общества второй половины XVIII в. Народные движения. Восстание 

Е.И.Пугачева.         Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. 

Внешняя политика Екатерины II. Освоение Новороссии и Крыма. 

Становление отечественной науки. Литература и  искусство XVIII в. Культура народов 

России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII в. Особенности российской 

культуры. Взаимопроникновение достижений русской культуры былых времён и новых 

культурных веяний. Влияние культуры на формирование российского общества, 

пробуждение национального самосознания. Интернациональный характер новых 

культурных ценностей в условиях многонациональной России. Влияние иностранцев на 

становление российской цивилизации. Образование и просвещение народа. Сеть 

общеобразовательных школ. Введение системы народного образования в 1780-е гг. 

Московский университет М.В.Ломоносова. Наука. Техническая мысль. И.И.Ползунов. 

Научные экспедиции. Литература и искусство. Всё более светский характер литературы. 

Формирование русского литературного языка. Классицизм. Г.Р.Державин. Понятие 

реализма в искусстве. Д.И.Фонвизин Барокко и классицизм в архитектуре. В.И.Баженов 

М.Ф.Казаков. В.В.Растрелли. Переход от условности иконописи к реалистическим 

полотнам в живописи. А.П.Антропов. Ф.С.Рокотов. Скульптура. Э.М.Фальконе. 

Ф.И.Шубин. Появление профессионального драматического театра. Ф.Г.Волков. 

Музыкальное искусство. Д.С.Бортнянский. 

Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой половине XIX 

в. Первые годы правления Александра I. Реформаторские шаги императора в начале 

правления: некоторая либерализация русской жизни. Ликвидация Тайной канцелярии, 

указы о праве покупки земель купцами, мещанами, государственными крестьянами и 

крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости. Указ о вольных хлебопашцах. 

Прекращение практики раздачи государственных крестьян в частную собственность. 

Изменения в области образования. Негласный комитет. Учреждение министерств с 

системой единоначалия. М.М. Сперанский и его проекты. 
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Кризис традиционного общества. Европейское влияние на российское общество. 

Политическая идеология в первой половине XIX в.  

Россия в системе международных отношений в первой половине XIX в. Отечественная 

война 1812 г.  Отечественная война 1812 г. Вторжение войск Наполеона в Россию. 

Соотношение сил. Планы сторон. Этапы войны. Российские полководцы М.И.Кутузов, 

М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, А.П.Ермолов, Н.Н. Раевский, М.А. 

Милорадович, П.А.Коновницын, Д.С. Дохтуров, М.И.Платов. Смоленское сражение. 

Бородинская битва. Вступление Наполеона в Москву. Пожар Москвы. Значение 

Тарутинского манёвра. Народная война. Партизанское движение. Контрнаступление 

русской армии. Изгнание войск Наполеона из России. Заграничный поход русской 

армии. Венский конгресс. Священный союз, роль России в нём. 

 Движение декабристов и его оценка в российской исторической науке. Движение 

декабристов. Предпосылки движения. Отличия движения декабристов от всех 

предшествовавших ему выступлений против власти в России. Состав тайных 

организаций. Программные установки декабристов. «Конституция» Н.М.Муравьёва. 

«Русская правда» П.И.Пестеля. События 14 декабря 1825 г. Причины поражения 

декабристов. Влияние движения декабристов на русское общество. 

Особенности экономики России в первой половине XIX в. развитие капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота и его последствия. Территория России 

в первой половине XIX  века. Состав населения. Многонациональный состав населения 

России. Социальная структура российского общества. Экономическое развитие России в 

первой половине XIX века. Сельское хозяйство. Промышленность. Города и торговля. 

Пути сообщения. 

Имперская внешняя политика России. Кавказская война. Крымская война и ее 

последствия. Внешняя политика Николая I. . Польское восстание. Участие русской 

армии в подавлении венгерской революции 1848-1849 гг. Политика России на Кавказе. 

Кавказская война. Имам Шамиль. Сущность «восточного вопроса». Войны с Персией и 

Турцией. Крымская война. Ход боевых действий. Оборона Севастополя. В.А.Корнилов. 

П.С.Нахимов. Итоги Крымской войны. 

Политическая идеология в первой половине XIX в. Консерваторы. Общественное 

движение после декабристов. Роль литературы, печати, университетов в формировании 

независимого общественного мнения. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. 

Революционное направление в общественном движении. Кружки М. В. Буташевича-

Петрашевского и Н. А. Спешнева. Либеральное течение общественной мысли. Россия и  

Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

 Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. Западники и 

славянофилы. Складывание теории «русского социализма». А. И. Герцен. Вольная 

русская типография. Журнал «Полярная звезда», газета «Колокол». 

Формирование классической русской культуры. Элитарная и народная культура. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой в первой 

половине XIX в. развитие науки и системы образования. 

Образование и наука. Изменения в системе образования. Новые университеты. 

Университетские уставы. Царскосельский лицей. Развитие науки и техники. Ученые-

естествоиспытатели, изобретатели. Развитие исторической мысли. «История 

государства Российского» Н. М. Карамзина. Исследование территории и природных 

ресурсов России. Географические экспедиции. Кругосветные плавания русских 

моряков. Открытие Антарктиды. Периодическая печать и художественная культура 

Русская журналистика. Журналы, литературные салоны и объединения. 

Правительственные органы печати. Развлекательная журналистика. Новый этап в 

развитии журналистики, связанный с изданием «Современника» и «Отечественных 

записок». В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов. Основные черты 

литературных стилей, наиболее характерные произведения. Основные направления 

в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир в архитектуре как 

стиль империи. Шедевры К. И. Росси. Рождение русско-византийского стиля. Расцвет 
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академической живописи. К. П. Брюллов. Переход к реализму. П. А. Федотов. 

Творчество скульпторов. Формирование русской музыкальной школы. М. И. Глинка. 

Драматургия и театральное искусство. М. С. Щепкин. Развитие культуры народов, 

населявших Российскую империю. 

Повторение по теме «Россия в XVIII- середине  XIXв.» 

Предпосылки великих реформ. Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, 

военная городская реформы 1860-1870-х гг. Самодержавие  и сословный строй в 

условиях модернизационных процессов. Предпосылки отмены крепостного права. 

Подготовка крестьянской реформы. Главный комитет. Редакционные комиссии. 

Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. Деятельность дворянских губернских комитетов. 

Манифест об отмене крепостного права. «Положения о крестьянах, выходящих из 

крепостной зависимости». Условия освобождения крестьян. Уставные грамоты. 

Мировые посредники. Значение отмены крепостного права. Реформы 1860—1870-

х гг. — движение к правовому государству и гражданскому обществу. Утверждение 

начал всесословности в  правовом строе страны. Судебная реформа и  развитие 

правового сознания. Земская и городская реформы. Становление общественного 

самоуправления. Реформы в сфере образования и цензуры. Военная реформа. 

Д. А. Милютин. Устав о всеобщей воинской повинности. Реформаторские планы 

Александра  II. Конституционный вопрос. Проект М. Т. Лорис-Меликова. 

Политика контрреформ. Внутренняя политика Александр III: между либералами и 

консерваторами. Политика «консервативной стабилизации». Манифест о незыблемости 

самодержавия. К. П. Победоносцев. «Положение об охране». Фабричное 

законодательство. Контрреформы. Ограничение общественной самодеятельности. 

Пересмотр положений судебной реформы. Местное самоуправление и самодержавие. 

Учреждение института земских начальников. Положение о земских учреждениях. 

Роль государства в экономической жизни страны. Утверждение новой модели 

экономического развития: капиталистические отношения в промышленности  и 

сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Отечественный и 

зарубежный капитал. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Завершение промышленного переворота Традиции и новации в жизни пореформенной 

деревни. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Аграрное 

перенаселение. Проблема сохранения помещичьего землевладения. Развитие 

капитализма в сельском хозяйстве. Процесс расслоения крестьянства. Приспособление 

помещиков к новым условиям хозяйствования. Завершение промышленного переворота 

в России. Новые отрасли промышленности и экономические районы. Индустриализация 

и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Иностранный капитал в России. Создание коммерческих и акционерных 

банков. С. Ю. Витте. Винная монополия. Денежная реформа. Протекционистская 

политика государства. Национальная и религиозная политика Польское восстание и его 

последствия. Политика правительства по отношению к народам, населявшим Россию. 

Русификация национальных окраин. Конфессиональная политика. Деятельность 

митрополита Филарета (Дроздова) и митрополита Макария (Булгакова). Изменения в 

повседневной жизни Новшества в жизни горожан. Технический прогресс и его 

отражение в жизни людей. Развитие транспорта, связи. 

Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Дискуссия о роли и месте 

России в мировой экономике начала XXв. 

Финансовые реформы С.Ю.Витте. Изменение роли государства в экономике. Суть 

реформы. Предпосылки реформирования аграрного сектора. Социально-политическая 

ситуация в стране. Закладка законодательных основ реформ. Содержание общественных 

изменений. Итоги. Общие результаты финансово-аграрного реформирования. 
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Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Народническое движение. Либеральное движение. «Теория малых дел».  

Распространение марксизма в России. Общественное движение в 1880-1890-е гг. Кризис 

революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление 

позиций консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Россия в системе международных отношений в 80-90-е гг. XIXв. Окончание Кавказской 

войны. Присоединение к России Дальнего Востока и Средней Азии. Продажа Аляски 

США. Балканская война. Дискуссия о «революции сверху» в России во второй половине  

XIX в.  

Россия в системе международных отношений в 80-90-е гг. XIXв. «Восточный 

вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. Россия в Первой 

мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине  XIXв. Критический 

реализм. Элитарная и народная культура. Культура разночинцев. Развитие науки и 

системы образования. Развитие системы образования, научные достижения российских 

ученых. 

Итоговое повторение по теме «Россия во второй половине  XIXв.» 

 

 

Тематическое планирование история 11 класс. 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

 Глава 1. Русь в 9-первой половине 12 века.  

1.  Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства. Первые русские князья: 

внутренняя и внешняя политика. Князья и дружина. Вечевые порядки. 

1 

2.  Русская Правда. Социальная структура древнерусского общества. Дискуссия 

историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. 

«Лествичный» порядок наследования власти. 

2 

3.  Любечский съезд 1097г. Предпосылки раздробленности. 1 

4.  Христианская культура и языческие традиции. Влияние Византии и народов 

Степи. Литература, искусство, Быт Древней Руси. Культура Древней Руси как 

один из факторов образования древнерусской народности. 

1 

5.  Международные связи Древней Руси.  1 

6.  Глава 2.Русь в середине 12-начале 13 в.  

7.  Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и боярство в 

русских землях и княжествах. Монархии и республики. Русь и Степь. Княжеские 

усобицы.  

2 

8.  Особенности культурного развития русских земель. «Слово о полку Игореве». 

Идея единства Русской земли. 
1 

 Глава 3. Русские земли в середине 13-14 века  

9.  Экспансия с запада и ее роль в истории народов Руси и Прибалтики.  1 

10.  Образование монгольского государства. Монгольское завоевание и его влияние на 

историю нашей страны.  
1 

11.  Образование Золотой Орды. Система управления завоеванными землями. Русь и 

Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на 

культуру Руси.  

1 
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12.  Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. 

1 

13.  Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. 

Формы землевладения и категории населения. Русский город. Роль церкви в 

консолидации русских земель.русских земель.  

1 

14.  Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссия о путях 

и центрах объединения  
2 

 Глава 4. Русские земли в 13- первой половине 15 века.  

15.  Москва как центр объединения русских земель. Политика московских князей. 

Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. Великое 

княжество Московское  в системе международных отношений. Разгром Тимуром 

Золотой Орды и поход на Русь. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

1 

16.  Распад Золотой Орды. Вхождение западных и южных русских земель в состав 

Великого княжества Литовского.   
1 

17.  Особенности образования централизованного государства в России. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов.  

1 

18.  Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 1 

19.   Становление органов центральной власти. Социальная структура общества. 

Формы землевладения. 
1 

20.  Роль церкви в государственном строительстве. Борьба иосифлян и нестяжателей. 

«Москва- Третий Рим». 
1 

21.   Ереси на Руси. Культура Российского государства во второй половине  XV- 

начале XVI в.  
1 

 Глава 5. Формирование единого Русского государства.  

22.  Установление царской власти. Складывание идеологии самодержавия. 2 

23.  Создание органов сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере 

опричнины.  

1 

24.  Расширение территории России в XVI  в.: завоевания и колонизационные 

процессы. 

2 

25.   Ливонская война. Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 1 

26.  Глава 6.Смута в России.  

27.  Дискуссия о причинах Смуты. Пресечение правящей династии и обострение 

социально-экономических противоречий.  

1 

28.  Феномен самозванства. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. Социальные 

движения в России в начале XVII в. 

1 

29.  Ликвидация последствий Смуты. Восстановление самодержавия. Система 

крепостного права. 

1 

30.  Глава 7. «Богатырский век»  

31.   Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, 

образование мануфактур.  

1 

32.  Церковный раскол. Старообрядчество.  1 

33.  Дискуссия о характере социальных движений в России во второй половине XVII в.  

Дискуссия  о предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России. 

1 

34.  Литература и искусство. Формирование национального самосознания. Усиление 

светских элементов в русской культуре XVII в. 

1 

35.  Русская традиционная (средневековая) культура. Просвещение. Начало 

книгопечатания.  

1 

36.  Глава 8. Рождение Российской империи  



41 
 

37.  Петровские преобразования. Формирование бюрократического аппарата. 

Упразднения патриаршества. Традиционные порядки и крепостничество в 

условиях развертывания модернизации. Северная война. Абсолютизм. 

Провозглашение империи. Дискуссии о месте и роли Петровских реформ в 

истории России. 

2 

38.  Петровские преобразования. Формирование бюрократического аппарата. 

Упразднения патриаршества. Традиционные порядки и крепостничество в 

условиях развертывания модернизации.  

1 

39.  Северная война. Абсолютизм. Провозглашение империи. Дискуссии о месте и 

роли Петровских реформ в истории России. 

1 

 Глава 9. Россия в 1725-1762 годах  

40.  Россия в период дворцовых переворотов. Законодательное оформление сословного 

строя.  
2 

41.  Особенности  экономики России в XVIII в. Кризис традиционного общества. 

Развитие капиталистических отношений. Русское Просвещение. Просвещенный 

абсолютизм. Масонство. 

1 

42.  Европейское влияние на российское общество. Превращение России в мировую 

державу. Россия в системе международных отношений в XVIII в. Имперская 

внешняя политика России. 

1 

43.  Становление отечественной науки. Литература и  искусство XVIII в. Культура 

народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII в. 

1 

 Глава 10. Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 гг.  

44.  Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой 

половине XIX в. 
1 

45.  Кризис традиционного общества. Европейское влияние на российское общество. 

Политическая идеология в первой половине XIX в. Масонство.  
1 

46.  Россия в системе международных отношений в первой половине XIX в. 

Отечественная война 1812 г.   
2 

 Глава 11.Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг.  

47.   Движение декабристов и его оценка в российской исторической науке.  1 

48.  Особенности экономики России в первой половине XIX в. развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота и его 

последствия. 

1 

49.  Имперская внешняя политика России. Кавказская война. Крымская война и ее 

последствия. 

1 

50.  Политическая идеология в первой половине XIX в. Консерваторы. 1 

51.   Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 1 

52.  Формирование классической русской культуры. Элитарная и народная культура. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой в первой 

половине XIX в. развитие науки и системы образования. 

1 

 Глава 12. Эпоха Великих реформ в России.1860-1870 гг.   

53.  Предпосылки великих реформ. Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, 

земская, военная городская реформы 1860-1870-х гг. Самодержавие  и сословный 

строй в условиях модернизационных процессов.  

1 

 Глава 13. Российская империя в царствование Александра III 1881-1894 гг.  

54.  Политика контрреформ.  1 

55.  Роль государства в экономической жизни страны. Утверждение новой модели 

экономического развития: капиталистические отношения в промышленности  и 

сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Отечественный и 

зарубежный капитал. Российский монополистический капитализм и его 

1 
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особенности 

56.  Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 

Дискуссия о роли и месте России в мировой экономике начала XIX в. 

1 

57.  Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков. Народническое движение. Либеральное движение. «Теория малых 

дел».  Распространение марксизма в России. 

1 

58.  Россия в системе международных отношений в 80-90-е гг. XIXв. Окончание 

Кавказской войны. Присоединение к России Дальнего Востока и Средней Азии. 

Продажа Аляски США. Балканская война. Дискуссия о «революции сверху» в 

России во второй половине  XIX в.  

1 

59.  Духовная жизнь российского общества во второй половине  XIXв. Критический 

реализм. Элитарная и народная культура. Культура разночинцев. Развитие науки и 

системы образования. 

1 

60.  Итоговое повторение по теме «Россия во второй половине  XIXв.» 1 
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