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Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по  предмету «История» (углубленный  уровень) для 10-11 классов 
составлена на основе следующих нормативных документов: 
- ФГОС СОО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897, изм. от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015г.) 
- ООП СОО МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО 

- Учебный план МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО 

- Календарный учебный график МБОУ СОШ № 1Невьянского ГО 

- «Положение о рабочей программе по ФГОС СОО» 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника из федерального 
перечня учебников на 2020-2021 учебный год: 
 Всеобщая история 10-11 класс, Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. Базовой 
и углубленный уровень. В 2-х ч, М, «Русское слово», 2020 г. 
 История России ХХ – начало Х1Х в.  Волобуев О.В., Карпачёв С.П. Углубленный 
уровень.:10 класс. В 2-х ч.-М., Дрофа, 2020 

 История России (углубленный  уровень) 11 класс.  Загладин  Н.В., Петров Ю.А., 
Минаков С.Т.,  Козленко С.И  
 История.  Всеобщая история (углубленный уровень) 10 класс  Загладин  Н.В., М., 
Русское слово, 2015  
 История.  Всеобщая история (углубленный уровень) 11 класс   Загладин  Н.В., М., 
Русское слово, 2015   
Программа, в соответствии с Учебным планом и  Календарным учебным графиком, 
рассчитана на углубленный уровень в 10-11 классах,  4 учебных часа в неделю. 

Программа учебного предмета  «История» рассчитана на два года. Общее количество 
часов на уровне среднего общего образования составляет   272 часа со следующим 
распределением часов по  классам: 10-й класс –136 часов; 11-й класс –136  часов. 

Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание 
«Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс «История 
России до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и 
вступительным испытаниям в вузы. 
Целью реализации ООП СОО по учебному предмету “История” является усвоение 
содержания предмета и достижение обучающимися результатов освоения ООП СОО в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО и ООП СОО МБОУ СОШ №1Невьянского ГО. 
Цели: 

 обеспечение условий для овладения каждым учащимся  класса на максимально 
возможном для него уровне системой исторических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования; 
 проектирование траектории интеллектуального развития учащихся, формирования 
качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 
обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 
мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 
способность к преодолению трудностей; 
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 обеспечение повышения качества образовательных достижений учащихся через 
интеграцию урочной и внеурочной деятельности и разработки индивидуальных 
образовательных маршрутов освоения материала учащимися с учетом их 
психофизиологических особенностей и уровня знаний; 

Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» 
(углубленный уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 
дисциплин, представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 
мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 
анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

   В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами 
школьного исторического образования являются:  

 становления и развития российской государственности, формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 
символов и ценностей; 

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 
понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном 
мире;  

ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность;  

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств 
и народов в Новейшей истории.  

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 
протяжении всей жизни. 

    Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 
следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 
научных исследований; 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 
совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества;  
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исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 
связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

  Организация оценивания планируемых образовательных результатов 

Оценка результатов освоения ООП СОО по учебному предмету «История» 
углубленный уровень проводится в соответствии с разделом «Система оценки» ООП 
СОО и «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ № 1 
Невьянского ГО и предусматривает проведение промежуточной и государственной 
итоговой аттестации. 
  Оценка личностных и метапредметных  образовательных результатов организуется 
безоценочным методом путём наблюдения за учащимися во время осуществления 
учебно-познавательной деятельности на уроках и анализа выполнения ими 
самостоятельных и контрольных письменных и устных работ.  
   Критериями  оценивания является определение, в какой степени учащийся владеет 
развиваемыми программой способностями и умениями. 
  Оценка предметных образовательных результатов учащихся носит комплексный 
характер. Текущий контроль знаний осуществляется на каждом уроке во время 
фронтальных и индивидуальных устных опросов учащихся, самостоятельных, тестовых 
или проверочных работ, проверки выполнения домашнего задания. 
  Основными формами контроля предметных результатов  по окончании изучения каждой 
темы программы являются результаты выполнения учащимися тестирования, 
письменных контрольных работ зачетов по теоретическому материалу. Итоговой оценкой  
сформированности планируемых  предметных образовательных  результатов  в 10  и 11 

классах является результат  тестирования в формате ЕГЭ  (с учетом тем, изученных в 
течение учебного года). 
Используемая система оценивания: 
Виды письменных работ 
учащихся. 

Виды устных работ учащихся 

Тесты разного уровня (А, B, C)  
Контрольная работа в формате 
ЕГЭ  

Работа над понятиями  

Письменные источники 
(документы)  

Работа в группах при дискуссиях, дебатах – анализ 
явлений и ситуаций.  

Составление плана ответа  Ответы на вопросы по содержанию учебного 
параграфа.  

Эссе, историческое сочинение Устные сообщения по дополнительному материалу.  
Решения практических задач.  Публичная защита проекта.  
Составление письменного 
ответа по заданному объему  

Поиск информации в сети Интернет по решению 
практических задач.  

Составление кластера – схемы Участие в ролевых играх.  
Составление таблицы  Объяснение внутренних и внешних связей 

(причинно-следственные и функциональные) 
изученных политико-правовых объектов (включая 
взаимодействия человека и общества, общества и 
культуры, подсистем и структурных элементов 
правовой системы)  
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Подготовка письменных 
сообщений, проектов. 

Оценка различных суждений. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного 
предмета Личностныерезультаты 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсяксебе,ксвоемуздоровью, к 
познаниюсебя: 

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 психологическомуздоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 
его защите; 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному 
языкуРоссийской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национальногосамоопределения; 

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, 
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готового к участию в общественной жизни; 
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 
свободбезнарушенияправисвободдругихлиц,готовностьотстаиватьсобственныеправа и 
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
правовая и политическаяграмотность; 

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. 
Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсясокружающимилюдьми:  
нравственное  сознание  и поведение на основе  усвоения  общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания,находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способностиксознательномувыборудобра,нравственногосознанияиповедениянаоснове 
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 
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общества; 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 
на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 
природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 
отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

Уважениековсемформамсобственности,готовностькзащитесвоейсобственности, 
осознанныйвыборбудущейпрофессиикакпутьиспособреализациисобственных 

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 

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; 
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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. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускникнаучится: 

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 
существенныхсвязейиотношений,атакжепротиворечий,выявленныхвинформационных 
источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 
развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
осуществлятьделовуюкоммуникациюкаксосверстниками,такисовзрослыми(как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 
не личныхсимпатий; 

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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
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– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) 
событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 
– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 
– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации 

и представления в различных знаковых системах; 
– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 
– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
– находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 
– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 
– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 
– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 
– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 
– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 
– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 
– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 
– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  
– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 
– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 
– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 
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– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 
– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  
– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 
– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 

цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая 

ее познавательную ценность; 
– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 
общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 
– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 
– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 
– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 
– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 
– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

2.  Содержание Программы    « История» 10 класс 

Курс по всеобщей истории 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны. Новая индустриальная эпоха. Основные черты 
индустриального общества в началеXX в. Социальный реформизм. Два пути реализации 
экономического потенциала. Индустриализм и единство мира. Новое соотношение сил 
между великими державами. Политическое развитие в началеXX в. Демократизация. 
Политические партии и политическая борьба в началеXX в. 
«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны.  
Первая мировая война. 1914 – 1918 гг. Июльский кризис. Провал плана Шлиффена. 
Военные действия в 1914 г. Военные действия в 1915 г. «Верденская мясорубка» и 
военные действия в 1916 г. Положение в воюющих странах. Военные действия на 
Западном фронте в 1917 г. Поражение Четвертного союза в 1918 г. Революции. 
Перемирие. Итоги Первой мировой войны. 
Межвоенный период (1918 - 1939) 

Последствия войны: революции и распад империй. Последствия Первой мировой 
войны. Революция в Германии 1918 – 1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. 
Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной 
Африке. Революция в Турции 1918 – 1923 гг. и кемализм. 
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Версальско-вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 
Парижская мирная конференция.Вашингтонская конференция 1921 – 1922 гг.  
Международные отношения в 1920-е гг.  
Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. Главные 
черты экономического развития стран Запада в 1920-х гг. Политическое развитие стран 
Запада в 1920-е гг. США – «процветание» по-американски. Великобритания – 

коалиционные правительства. Франция в 1920-е гг.: политическая неустойчивость. 
Германия. Кризис Веймарской республики.  
Тема для изучения на углубленном уровне. Авторитарные режимы в Европе в 1920-е 
гг. Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. Цели авторитарных режимов. 
Польша. Авторитарный режим Ю. Пилсудского. Испания. Авторитарный режим М. 
Примо де Риверы. Фашистский режим в Италии. 
Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. 
Особенности мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг. Пути выхода из кризиса. 
Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы. Фашистские диктатуры. 
Авторитарные режимы. 
Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: 
«национальное правительство». 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. 
Установление нацистской диктатуры в Германии. Милитаризация экономики. Идеология 
национал-социализма.  
Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская война в 
Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Народный фронт во 
Франции. Народный фронт и Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к 
авторитарному режиму.  
Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. Крах 
Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-

политический блок «Берлин – Рим – Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 
1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. 
Восток в первой половине XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. Индия в 
первой половинеXX . 

Тема для изучения на углубленном уровне. Латинская Америка в первой половине 
XX в. Особенности общественного развития. Мексика. Кубинская революция 1933 – 1934 

гг. Демократии и диктатуры. Смена режимов: демократии и диктатуры в Латинской 
Америке в XX в. на примере Аргентины. 
Тема для изучения на углубленном уровне. Культура и искусство в первой половине 
XX в. Революция в естествознании. Символизм и стиль модерн. Новые направления в 
искусстве. Авангард. Литература.  
Вторая мировая война 

Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. Начало Второй мировой войны. Наступление 
агрессоров. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе 
Второй мировой войны. Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и 
война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. «Новый порядок». Движение 
Сопротивления. Завершающий период Второй мировой войны. 
Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Итоги Второй мировой 
войны. Последствия Второй мировой войны. Распад антигитлеровской коалиции. Мирное 
урегулирование. Образование ООН. Процессы над военными преступниками. 
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Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – первой половине 
1950-х гг. Начало «холодной войны». Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. 
Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. 
Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. Двухполюсная (биполярная) система 
международных отношений. Две тенденции в развитии международных отношений в 
годы «холодной войны». Ослабление международной напряжённости в 1950-е гг. 
Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Берлинский кризис 1958 – 1961 гг. 
Карибский кризис 1962 г. Война США во Вьетнаме (1965 – 1973). Гонка ядерных 
вооружений и проблема ограничения вооружений. Разрядка международной 
напряжённости. От разрядки к конфронтации.  
Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970-е гг. «Общество 
потребления». Главные черты экономического развития. Государство благосостояния. 
«Общество потребления». Особенности формирования государства благосостояния в 
странах Запада.  
Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление постиндустриального информационного 
общества. Экономические кризисы 1970 – 1980-х гг. Третья промышленно-

технологическая революция. Постиндустриальное информационное общество. 
Постиндустриальное общество и современные политические процессы. Демократизация.  
Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика 
«третьего пути».Неоконсервативный поворот. Политика неоконсерваторов. Общие итоги 
политики неоконсерваторов. Идеология и политика «третьего пути». Общие итоги 
политики «третьего пути».  
Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Политические 
партии и политические идеологии. Гражданское общество и социальные проблемы на 
завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера 
гражданского общества в 1960-е гг. Бурные 1960-е гг. Движения гражданских инициатив 
в период формирования постиндустриального общества. Экологическое движение. 
Национальные, этнические и лингвистические движения.  
Тема для изучения на углубленном уровне. Соединённые Штаты Америки. 
Послевоенный курс: мировая ответственность. Администрации Дж. Кеннеди и Л. 
Джонсона. Администрация Р. Никсона. Р. Рейган и «рейганомика». Дж. Буш – старший. 
«Третий путь» Б. Клинтона. Администрация Дж. Буша – младшего. Ипотечный кризис в 
США и мировой экономический кризис 2008 г. Администрация Б. Обамы. 
Администрация Д. Трампа. Внешняя политика США. 
Тема для изучения на углубленном уровне. Великобритания.Лейбористы у власти 
(1945 – 1951 гг.). «Политический маятник». «Консервативная революция» М. Тэтчер. 
«Третий путь» Э. Блэра и Г. Брауна. Премьер-министр Д. Кэмерон. Премьер-министр Т. 
Мэй. Ольстер. «Деволюция». Конституционная реформа. Внешняя политика. 
Тема для изучения на углубленном уровне. Франция. Временный режим (1944 – 1946). 

Четвёртая республика (1946 – 1958). Пятая республика. Президент Ш. де Голль. Майский 
кризис 1968 г. и отставка Ш. де Голля. Президент Ф. Миттеран. Президент Ж. Ширак. 
Президент Н. Саркози. Президент Ф. Олланд Президент Э. Макрон. Внешняя политика 
Франции. 
Тема для изучения на углубленном уровне. Италия. Провозглашение республики. 
Центризм. Итальянское «экономическое чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи 
«третьей фазы». Развал партийной системы. Правоцентристские и левоцентристские 
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коалиции.  
Тема для изучения на углубленном уровне. Германия. Экономическое и политическое 
развитие ФРГ (1949 – 1990). Экономическое и политическое развитие ГДР (1949 – 1990). 

«Бархатная революция» в ГДР. Объединение Германии. Объединённая Германия в 1990-е 
гг. Канцлер Г. Шрёдер. Канцлер А. Меркель. 
Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

Становление и кризис коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 
Европы. Попытки реформ в странах социалистического лагеря. Революции 1989 – 1991 

гг.: общее и особенное. Почему Польша стала первой страной, где произошла революция. 
Политические и экономические реформы. «Шоковая терапия» и её итоги. Страны ЦВЕ и 
Европейский союз.  
Тема для изучения на углубленном уровне. Латинская Америка.  Цивилизационные 
особенности стран Латинской Америки. Национал-реформизм и модернизация 1940 – 

1950-х гг.  Левые националистические режимы в 1960 – 1970-е гг. Поворот к 
неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. Смена режимов в Латинской 
Америке в XX в. на примере Боливии. Диктатуры и демократия. Куба – Остров свободы.  
Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Деколонизация. 
Выбор путей развития. Культурно-цивилизационные регионы. Мировая социалистическая 
система. Классификация государств. Политическое развитие государств Тропической и 
Южной Африки.  
Тема для изучения на углубленном уровне. Мусульманские страны. Турция. Иран. 
Египет. Индонезия. Особенности развития мусульманских стран. 
Китай. Индия. Гражданская война и победа народной революции в Китае. Выбор путей 
развития Китая. «Большой скачок» и народные коммуны. Реализация коммунистической 
утопии. «Культурная революция». Начало реформ в Китае. Теория Дэн Сяопина. Этапы 
реформ. Итоги реформ. Достижения и проблемы КНР. Индия в 1950- 1991  гг. Реформы 
М. Сингха. Современные проблемы Индии. Главное противоречие эпохи как двигатель 
мирового развития.  
Тема для изучения на углубленном уровне. Япония. Новые индустриальные страны. 
Послевоенные реформы и японское «экономическое чудо». Как преимущества стали 
тормозом в развитии страны. Кризис в Японии. Реформы Д. Коидзуми. Проблемы 
современной Японии. «Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Как бедные 
страны стали развитыми. Прощание с индустриальным обществом. 
Современный мир 

Глобализация и новые вызовыXXIв. Что такое глобализация. Противоречия 
глобализации. Роль государства в условиях глобализации. Мировой финансово-

экономический кризис 2008 г. Новые вызовы XXI. Глобализация и фундаментализм. 
Человек и глобализация. Самоопределение человека в глобальном мире. Глобализация и 
регионализация. Глобализация и нарастание разрыва между богатыми и бедными. 
Проблема «мирового Юга». Глобализация и четвёртая промышленно-технологическая 
революция.  
Международные отношения в конце XX – начале XXI в. Лидерство единственной 
сверхдержавы или многополюсный мир. Этапы внешней политики США. 
Ближневосточный конфликт. Региональная интеграция в современном мире. 
Общеевропейское сотрудничество. Расширение и трансформация НАТО. Ирак в центре 
международных конфликтов. Международный терроризм. Военная операция России в 
Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения.  
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Тема для изучения на углубленном уровне. Постсоветское пространство: 
политическое развитие, интеграционные процессы и конфликты. Главные тенденции 
развития. Прибалтийские государства. Интеграционные процессы на постсоветском 
пространстве. Конфликты на постсоветском пространстве.  
Тема для изучения на углубленном уровне. Культура во второй половине XX – 

начале XXI в. Наука в 1945 – 1960-е гг. Завершение эпохи модернизма. Литература. 
Искусство кино. Изобразительное искусство. Интернет и становление глобального 
информационного пространства. На пути к новому объяснению мира. На пути к 
формированию новых ценностей. Общая характеристика постмодернизма. 
Постмодернизм в архитектуре. Постмодернизм в кино. Постмодернизм в литературе.  

История  России 

Россия в годы "великих потрясений" 

Россия и мир накануне Первой мировой войны.Завершение территориального раздела 
мира и кризис международных отношений. Военно-политические блоки. Новые средства 
военной техники и программы перевооружений. Предвоенные международные кризисы. 
Сараевский выстрел и начало войны. Планы сторон. 
Российская империя в Первой мировой войне. Военная кампания 1914 г. Военные 
действия в 1915 г. Кампания 1916 г. Мужество и героизм российских воинов. Экономика 
России в годы войны. Власть и общество в годы войны. 
Великая российская революция 1917 г.  Объективные и субъективные причины 
революционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа. 
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные 
политические партии в 1917 г. Кризисы Временного правительства. Русская православная 
церковь в условиях революции. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния 
большевиков. Подготовка и проведение вооружённого восстания в Петрограде. 
Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. Создание 
коалиционного правительства большевиков и левых эсеров.  
Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти. 
Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и 
спецслужбы. Брестский мир. Первая Конституция России 1918 г.  
Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. Национализация 
промышленности. Политика в деревне. Военный коммунизм. План ГОЭЛРО.  
Гражданская война. Причины и основные этапы Гражданской войны в России. 
Выступление левых эсеров. Формирование однопартийной диктатуры. Палитра 
антибольшевистских сил. Важнейшие события 1918 – 1919 гг. террор красный и белый: 
причины и масштабы. Польско-советская война. Окончание Гражданской войны. 
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне.  
Тема для изучения на углубленном уровне. Революция и гражданская война на 

национальных окраинах. Национальные районы России в годы Первой мировой войны. 
Возникновение национальных государств на окраинах России. Строительство советской 
федерации. Установление советской власти на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. 
Установление советской власти в Закавказье. Борьба с басмачеством. 
Идеология и культура периода Гражданской войны. Политика новой власти в области 
образования и науки. Власть и интеллигенция. Отношение новой власти к Русской 
православной церкви. Повседневная жизнь. 
Региональный компонент. Наш край в годы революции и Гражданской войны. 
Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. 
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Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. 
Последствия мировой войны, революции, Гражданской войны для демографии и 
экономики России. Власть и церковь. Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. 
Переход к новой экономической политике.  
Экономика нэпа. Замена продразвёрстки единым продналогом. Иностранные концессии. 
Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание 
Госплана и переход к пятилетнему планированию развития народного хозяйства.  
Образование СССР Национальная политика в 1920-е гг. Предпосылки и значение 
образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 г. Национально-

государственное строительство. Политика «коренизации».  
Политическое развитие в 1920-е гг. Трудности поворота. Болезнь В.И. Ленина и борьба 
за власть. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б). Ужесточение политического курса.  
Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. Международное 
положение после окончания Гражданской войны в России. Советская Россия на 
Генуэзской конференции. «Полоса признания». Отношения со странами Востока. 
Создание и деятельность Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными 
странами.  
Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. Партийный контроль над 
духовной жизнью. Сменовеховство. Начало «нового искусства».  
«Великий перелом». Индустриализация. Разработка и принятие плана первой 
пятилетки. «Великий перелом». Ход и особенности советской индустриализации. Цена и 
издержки индустриализации. Итоги и достижения индустриального развития.  
Коллективизация сельского хозяйства. Политические дискуссии о путях развития 
советской деревни. Политика сплошной коллективизации. Раскулачивание. 
«Головокружение от успехов». Голод. Становление колхозного строя.  
Политическая система СССР в 1930-е гг. Конституция 1936 г. Формирование 
партийного государства. Репрессивная политика. Массовые общественные организации.  
Тема для изучения на углубленном уровне. Советская национальная политика в 
1930-е гг. Общие черты и особенности индустриализации в национальных образованиях. 
Ход индустриализации. Итоги индустриализации в национальных образованиях. 
Национально-государственное строительство. Направления национальной политики.  
Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «нового 
человека». Культ героев. Культурная революция. Достижения в отечественной науке в 
1930-е гг. Советское искусство. Повседневность 1930-х гг. Общественные настроения. 
Культура русского зарубежья.  
СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 гг. Мировой экономический кризис 1929 – 

1933 г. и пути выхода из него. СССР и мировое сообщество. Борьба за создание системы 
коллективной безопасности. Усиление угрозы мировой войны. Укрепление безопасности 
на Дальнем Востоке. СССР в международной политике накануне начала Второй мировой 
войны.  
Региональный компонент. Наш край в 1920 – 1930-е гг. 
Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг.  
СССР накануне Великой Отечественной войны. Советская внешняя политика на 
начальном этапе Второй мировой войны. Форсирование военного производства и 
освоения новой военной техники. Реорганизация Красной Армии. Укрепление трудовой и 
производственной дисциплины. Военно-патриотическое воспитание населения. 
Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 – 



16 

 

ноябрь 1942 г.). Канун войны. Начало войны. Характер войны. Силы и планы сторон. 
Неудачи Красной Армии летом – осенью 1941 г. Битва за Москву. Героическая оборона 
Ленинграда.  
Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. Ситуация на фронте 
весной 1942 г. Планы сторон. Немецкое наступление летом 1942 г. Начало 
Сталинградской битвы. Битва за Кавказ. Немецкий оккупационный режим. Партизанское 
и подпольное движение. Сотрудничество с врагом: причины, формы, масштабы. 
Образование антигитлеровской коалиции.  
Человек и война: единство фронта и тыла. Повседневность военного времени. Человек 
на войне. Церковь в годы войны. Соотечественники за рубежом в борьбе с фашизмом. 
Культурное пространство войны. Военные будни и праздники. Летопись культурных 
утрат.  
Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 – 

1943 гг.). Разгром немецких войск под Сталинградом.  Битва на Курской дуге. Битва за 
Днепр. Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны. 
Тема для изучения на углубленном уровне. Народы СССР в борьбе с фашизмом. 
Многонациональный советский народ на фронтах войны. Экономика союзных республик 
в годы войны. Национальные движения. Национальная политика.  
Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 
мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. «Десять сталинских 
ударов». Боевые действия в Восточной и Центральной Европе. Освободительная миссия 
Советской Армии. Крымская (Ялтинская) конференция. Битва за Берлин и окончание 
войны в Европе. Потсдамская конференция. Разгром милитаристской Японии. Итоги 
Великой Отечественной и Второй мировой войны. 
Тема для изучения на углубленном уровне. Советская разведка и контрразведка в 
годы Великой Отечественной войны. Деятельность разведки. Направления 
деятельности контрразведывательных органов.  
Региональный компонент. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 
Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 гг. 
Место и роль СССР в послевоенном мире. СССР – мировая держава. Рост 
коммунистического и национально-освободительного движения. Столкновение 
геополитических интересов. «Холодная война». Внутреннее положение СССР.  
Восстановление и развитие экономики. Планы и факторы экономического роста. 
Денежная реформа 1947 г. Противоречия промышленного роста. Состояние сельского 
хозяйства.  

Изменения в политической системе в послевоенные годы. Структура высших органов 
власти и управления. Единовластие И.В. Сталина. Перестановки и репрессии в высшем 
руководстве. КПСС как основа советской политической системы. Государственный 
аппарат. Методы поддержания социальной стабильности.  
Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Послевоенные идеологические 
кампании. Восстановление и развитие системы образования. Развитие науки. Основные 
тенденции развития искусства. 
Тема для изучения на углубленном уровне. Национальный вопрос и национальная 
политика в послевоенном СССР.Многонациональное государство и национальная 
политика. Социально-экономическое и культурное развитие советских республик. 
Религиозные конфессии в СССР. Политические кампании против «буржуазного 
национализма» и «космополитизма».  Положение выселенных народов. 
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Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». Разделение Европы. 
Консолидация социалистических государств. Образование КНР и советско-китайские 
отношения. Корейская война. Наращивание вооружений.  
Тема для изучения на углубленном уровне. Послевоенная повседневность. 
Возвращение к мирной жизни. Социально-демографические проблемы. Уровень 
потребления. Жилищный кризис. Особенности послевоенного досуга. Рост социальных 
ожиданий.  
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть 
в советском руководстве. Н.С. Хрущёв.  XX съезд КПСС и осуждение культа личности 
Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизация государственных 
органов, партийных и общественных организаций. Новая Программа КПСС и проект 
Конституции СССР. 
Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 
Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Развитие сельского 
хозяйства. Научно-техническая революция в СССР. Успехи в освоении космоса. 
Социальное развитие.  
Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – середине 1960-х 
гг. Условия развития литературы и искусства. Власть и интеллигенция. Развитие 
образования. Зарождение новых форм общественной жизни. Советский спорт. 
Особенности повседневной жизни. 
Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой половине 1960-х гг. Новый 
курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Отношения с Западом. 
Проблемы разоружения.  СССР и мировая социалистическая система. Распад 
колониальных систем. СССР и страны третьего мира.  
Региональный компонент. Наш край в 1953 - 1964 гг. 
Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. Итоги и значение «великого 
десятилетия» Н.С. Хрущёва. Л.И. Брежнев и смена политического курса. Новые 
идеологические ориентиры. Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 
г.  
Социально-экономическое развитие страны в1960-х – середине 1980-х гг. Аграрная 
реформа 1965 г. и её результаты. Косыгинская реформа промышленности. Научные и 
технические приоритеты. Социальная политика. Исчерпание потенциала экстенсивной 
индустриальной модели развития.  
Тема для изучения на углубленном уровне. Национальная политика и 
национальные движения в 1960-х – середине 1980-х гг. Новая историческая общность. 
Нарастание противоречий между Центром и республиками. Национальные движения. 
Эволюция национальной политики.  
Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х – первой 
половине 1980-х гг. Повседневность в городе и деревне. Общественные настроения. 
Литература и искусство: поиски новых путей. Неформалы и диссиденты. Развитие 
физкультуры и спорта. Олимпийские игры 1980 г. в Москве.  
Политика разрядки международной напряжённости. Новые вызовы внешнего мира. 
Отношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. 
СССР и страны социализма. 
Региональный компонент. Наш край в 1964 - 1985 гг. 
СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. Мир в начале 1980-х гг. 
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Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 
жизни СССР. Ю.В. Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачёв 
и его окружение: курс на реформы.  
Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. Первый этап 
экономических преобразований: концепция ускорения социально-экономического 
развития. Второй этап экономических реформ. Экономический кризис и начало перехода 
к рыночной экономике. Программа «500 дней».  
Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. Гласность и плюрализм 
мнений. Литература. Кино, театр. Реабилитация. Начало поворота в религиозной 
политике. Результаты политик гласности.  
Реформа политической системы. Начало демократизации советской политической 
системы. Конституционная реформа 1988 – 1991 гг. I Съезд народных депутатов СССР и 
его значение. Формирование многопартийности. Раскол в КПСС.  
Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. «Новое 
мышление». СССР и Запад. Начало разоружения. Разблокирование региональных 
конфликтов. Распад социалистической системы. Результаты политики «нового 
мышления». Отношение к М.С. Горбачёву и его внешней политике в СССР и в мире.  
Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР. Кризис 
межнациональных отношений. Демократизация и подъём национальных движений. 
Противостояние между союзным Центром и республиками. «Парад суверенитетов». 
Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного 
договора. Август 1991 г. и распад СССР.  
Региональный компонент. Наш край в 1985 - 1991 гг. 
Российская Федерация 

Российская экономика на пути к рынку. Начало радикальных экономических 
преобразований. Падение жизненного уровня населения. Приватизация. Развитие 
экономики России в 1992 – 1998 гг. Дефолт 1998 г. и его последствия. Экономические 
меры правительства Е.М. Примакова. Первые результаты и цена экономических реформ 
1990-х гг. Россия в мировой экономике.  
Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг.Разработка новой 
Конституции России. Политико-конституционный кризис 1993 г. Конституция России 
1993 г. и её значение. Российская многопартийность и строительство гражданского 
общества. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. результаты 
политического развития в 1990-е гг.  
Тема для изучения на углубленном уровне. Межнациональные отношения и 
национальная политика в 1990-е гг. Народы и регионы России накануне и после 
распада СССР. Федеративный договор. Конституция 1993 г. о принципах федеративного 
устройства России. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Военно-

политический кризис в Чеченской республике. Результаты федеративного строительства в 
1990-е гг. 
Духовная жизнь страны в 1990-е гг.Исторические условия развития духовной жизни, 
науки и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное 
искусство. Средства массовой информации. Российский спорт. Традиционные религии.  
Геополитическое развитие и внешняя политика в 1990-е гг. Новое место России в 
мире. Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и 
изменение политики России в отношении Запада. Восточный вектор внешней политики. 
Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. 
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Региональный компонент. Наш край в 1992 - 1999 гг. 
Политическая жизнь России в началеXXI в. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. 
Президент В.В. Путин и его программа. Укрепление российской государственности. 
Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные 
символы России. Усиление борьбы с терроризмом. Судебная реформа. Выборы 2003 – 

2004 гг. Реформа управления. Итоги политического развития страны в 2000-е гг. 
Экономика России в началеXXI в. Переход к политике государственного 
регулирования рыночного хозяйства. Налоговая реформа. Решение проблемы внешнего 
долга. Социальное развитие: разработка и реализация приоритетных национальных 
программ. Демографическая политика. Итоги социально-экономического развития 
страны.  
Повседневная и духовная жизнь. Развитие элементов гражданского общества. Власть и 
СМИ. Развитие образования, науки, культуры. Достижения российского спорта. Власть и 
церковь. 
Внешняя политика России в началеXXI в. Разработка новой внешнеполитической 
стратегии. Усиление борьбы с терроризмом. Отношения России с США и Западом. 
Отношения России со странами ближнего зарубежья. Россия и русская диаспора за 
рубежом. Отношения России со странами Азии, Африки, Латинской Америки. 
Укрепление позиций России на международной арене. Итоги внешней политики России. 
Россия в 2008 – 2018 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликт в 
Закавказье. Новый этап политической реформы. Россия и мировой экономический кризис. 
Социальная политика в условиях экономического кризиса. Ориентиры инновационного 
развития. Россия в системе международных отношений. Выборы в Государственную 
Думу 2011 г. Президентские выборы 2012 г. Зимняя Олимпиада в Сочи. Воссоединение 
Крыма с Россией. Выборы в Государственную Думу в 2016 г. Участие России в борьбе с 
международным терроризмом в Сирии. Президентские выборы 2018 

Региональный компонент. Наш край в 2000 - 2012 гг. 
 

Содержание курса «История» углубленный уровень  11 класс 

История. Россия до 1914 г.От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Предметотечественнойистории.ИсторияРоссиикакнеотъемлемаячастьвсемирно- 

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по 
российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и 
фальсификации историиРоссии. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 
культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 
Народы Сибири и Дальнего Востока. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 
переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 
Расселениеславян,ихразделениенатриветви–восточные,западныеиюжные.Славянские 
общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 
политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 
верования. Cоседи восточныхславян. 
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Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 
особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении 
Древнерусского государства. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 
полюдье). Образование Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые 
русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 
государства Русь. Социально- экономический строй ранней Руси. Земельные 
отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие 
ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами. 
Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения ранней 
русской культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. 
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 
Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. 
Владимир Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. 
Социально- экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. 
Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 
населения. Русская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие международных 
связей Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие 
культуры. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 
Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и 
центрах объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция 
общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. 
Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 
формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку 
Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 
художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в 
составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 
менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе 
международных связей. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с 
экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 
стройНовгородаиПскова.КняжестваСеверо-ВосточнойРуси.Борьбазавеликоекняжение 
Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 
Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 
Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московскихкнязей. Русская 
православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 
Культурноепространство.Летописание.«СловоопогибелиРусскойземли».«Задонщина». 
Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на 
развитие культуры и повседневную жизнь в русскихземлях. 
Формирование единого Русского государства в XV веке. Политическая карта Европы и 
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русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 
Московскогокняжествзаобъединениерусскихземель.РаспадЗолотойОрдыиеговлияние 
наполитическоеразвитиерусскихземель.БольшаяОрда,Крымское,Казанское,Сибирское 
ханства,НогайскаяордаиихотношениясМосковскимгосударством.Междоусобнаявойна в 
Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV 
в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 
Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 
Характер экономического развития русских земель. Падение Византии и установление 
автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и 
нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение международных связей Московского 
государства.КультурноепространствоединогоРусскогогосударства.Повседневнаяжизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к 
Царству Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. 
Установлениецарскойвластииеесакрализациявобщественномсознании.Избраннаярада. 
Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: 
причины, сущность, последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории 
России. 
Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение 
Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее 
итоги и последствия. 
Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. 
Дальнейшее закрепощение крестьян. 
Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания 
(И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. 
Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные 
традиции в быте и нравах. 
Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 
Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 
Борьбапротивинтервенциисопредельныхдержав.Подъемнационально-освободительного 
движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. 
иегорольвразвитиисословно-представительскойсистемы.ИзбраниенацарствоМихаила 
Федоровича Романова. Итоги Смутноговремени. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 
Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти иэкономики 
страны. Смоленскаявойна. 
Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление 
крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление 
сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского 
рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый 
устав. 
Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 
1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха 
Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные 
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движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 
предводительством С. Разина. 
Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие 
восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 
царствования Петра I. 
Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 
Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение 
Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и 
русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения 
Сибири. 
Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. 
Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская 
академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе.  
«Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к 
Империи Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 
Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 
(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 
коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские 
наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение 
патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция 
реформам Петра I. Дело 
царевичаАлексея.Развитиепромышленности.Мануфактурыикрепостнойтруд.Денежная 
и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в петровскую 
эпоху.Изменениесоциальногостатусасословийигрупп.Табельорангах.Правовойстатус 
народов и территорий империи. Социальные и национальные движения в первой 
четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 
война: причины, 
основныесобытия,итоги.ПровозглашениеРоссииимперией.Культураинравы 

петровской эпохи. 
Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетраIврусской 
истории икультуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, 
сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя 
политика в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 
дворянства. Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная 
политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756–1762 

гг. 
Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II 

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, 
значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и 
торговли. Предпринимательство.Рост помещичьего землевладения. Усиление 
крепостничества. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. 
Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 
дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и 
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мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их 
итоги.Присоединение 

КрымаиСеверногоПричерноморья.Г.А.Потемкин.Георгиевскийтрактат.УчастиеРоссии 
в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское 
военное искусство. 

Россия при Павле I 
Изменениепорядкапрестолонаследия.Ограничениедворянскихпривилегий.Ставка на 
мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 
составления законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняяполитика 
Павла I. Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы 
А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801г. 
Культурное пространство Российской империи. Век Просвещения. Сословный характер 
образования. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. Основание 
Московского университета. Деятельность Вольного экономического       общества.       
Исследовательские       экспедиции        (В. Беринг,    С.П. Крашенинников). Русские 
изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные   направления,   
жанры,    писатели    (В.К. Тредиаковский,    Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. 
Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, 
художники и их произведения). Театр (Ф.Г.Волков). 
Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в.Россия в начале XIX в. Территория и 
население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. 
Создание министерств. Указ овольных хлебопашцах. Меры по развитию системы 
образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины 
свертывания либеральныхреформ.Россия в международных отношениях начала XIX в. 
Основные цели и направления внешней политики. Участие России в антифранцузских 
коалициях. Тильзитский  мир  
1807г.иегопоследствия.Континентальнаяблокада.ПрисоединениекРоссииФинляндии. 
Бухарестский мир сТурцией.Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, 
основные этапы и сражения войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. 
Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). 
Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 
1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 
1812 г. Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный 
союз. Роль России в европейской политике в 1813–1825 

гг.ИзменениевнутриполитическогокурсаАлександраIв1816–1825гг.А.А.Аракчеев. 
Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики 
АлександраI.Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и 
цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. 
Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в 
Санкт- Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения 
декабристов.Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного 
аппарата.IIIОтделение.Кодификациязаконов.Политикавобластипросвещения.Польское 
восстание 1830–1831гг.Социально-

экономическоеразвитиеРоссиивовторойчетвертиXIXв.Крестьянский вопрос. Реформа 
управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного 
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переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. 
Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. Общественное движение в 1830–1850-е гг. 
Охранительное направление. Теория официальной   народности   (С.С. Уваров).    
Оппозиционная    общественная    мысль. П.Я. Чаадаев.Славянофилы (И.С. и К.С. 
Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. 
Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические 
течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. 
Обществопетрашевцев.Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская 
политика, восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская 
война 1853– 1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 
Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и 
последствия поражения России в Крымскойвойне.Культура  России  в  первой  половине  
XIX в.   Развитие   науки   и   техники   (Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, 
Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды 
русскими мореплавателями. 
Образование:расширениесетишколиуниверситетов.Национальныекорниотечественной 
культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре 
(сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели 
и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). 
Формирование русского литературного языка. Становление национальной музыкальной 
школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, 
романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. 
Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской 
культуры первой половины XIX в. в мировуюкультуру.Российская империя во второй 
половине XIX в.Великие реформы 1860–1870-х гг. ИмператорАлександр II и его 
окружение. Необходимость и предпосылкиреформ.Подготовка крестьянскойреформы. 
Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 
Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные 
реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг.Социально-экономическое развитие 
пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие 
торговли и промышленности. Новые 
промышленныерайоныиотраслихозяйства.Железнодорожноестроительство.Завершение 
промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре 
общества. Положение основных слоев населенияРоссии. 
ОбщественныедвижениявторойполовиныXIXв.Подъемобщественногодвижения после 
поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения 
общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 
П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного 
народничества.Началорабочегодвижения.«Освобождениетруда».Распространениеидей 
марксизма. Зарождение российской социал-демократии. 
Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия на 
рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. 
НачалоцарствованияАлександраIII.Манифестонезыблемостисамодержавия.Изменения в 
сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли 
государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 
Экономические и финансовые реформы (Н.X.Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего 
законодательства. Национальнаяполитика. 
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ВнешняяполитикаРоссиивовторойполовинеXIXв.Европейскаяполитика.Борьба за 
ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль 
России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика 
России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных 
отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-хгг. 
Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в 
мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие 
образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 
искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание  литературы  (Н.А. Некрасов, 
И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, 
возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 
передвижники.  Архитектура.   Развитие   и   достижения   музыкального   искусства   
(П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре 
XIXв. 
Российская империя в начале XX в. 
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. 
Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. 
Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в 
мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: 
социальная структура, положение основных групп населения. 
Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 
воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 
Самодержавие и общество. 
Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский 
мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 
Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 
Возникновение социалистических организаций и партий:  их  цели,  тактика,  лидеры  
(Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочеедвижение. 
«Полицейский социализм». 
Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, 
основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в 
армиии на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в 
Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование 
либеральныхиконсервативныхполитическихпартий,ихпрограммныеустановкиилидеры 
(П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 гг. 
Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы. 
Итоги и значениереволюции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 
основные мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в 
России в 1912– 1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и 
технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от 
реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: 
традиции реализма, 
«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 
традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. 
Шаляпин). 
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Русскийбалет.«Русскиесезоны»С.П.Дягилева.Первыешагироссийскогокинематографа. 
Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

 

 

 

 Тематическое планирование курса «История» углубленный уровень   10-11 класс 

 

Курс Раздел Кол-во 

часов 

Виды и формы 
контроля 

10 класс   

Всеобщая 
история 

Мир накануне Первой мировой 
войны 

8 - Составление  
тематических таблиц, 
схем, синквейна 

- Защита  мини-проекта  
- Работа с 
нормативными 
документами  
- Сообщения 

- Решение 
познавательных задач 

- Решение проблемных 
задач 

- Устный опрос.  
- Письменные задания 
- Дискуссионные 
вопросы темы 

- Составление 
словарика темы, 
кластера темы. 
-Контрольная работа. 

Мир в межвоенный период 11 

Вторая мировая война  8 

Холодная война 14 

Всего 41 

История 
России 

Россия в первой мировой войне 2 

Великая российская революция 3 

Гражданская война 3 

СССР в 1921-1928 гг. 8 

СССР в 1929 -1941 гг. 10 

Великая Отечественная война 18 

СССР 1945-1991 гг. «Поздний 
сталинизм» 

6 

«Оттепель» 11 

СССР в 1960-нач 1980-х гг. 6 

Политика «Перестройки». 
Распад СССР. 1985-1991 гг. 

9 

РФ 1992-2012 гг. 19 

Всего 95 

Итого часов за курс 136  

11класс  - Составление  
тематических таблиц, 
схем, синквейна 

- Защита  мини-проекта  
- Работа с 
нормативными 
документами  
- Сообщения 

- Решение 
познавательных задач 

- Решение проблемных 
задач 

- Устный опрос.  
- Письменные задания 

(эссе, исторические 
сочинения) 
- Дискуссионные 
вопросы темы 

- Составление 
словарика темы, 
кластера темы. 

История. 
Россия до 
1914 г. 
От Древней 
Руси к 
Российском
у 
государству 

Введение. 2 

Народы  и государства на 
территории нашей страны в 
древности 

2 

Образование государства Русь 5 

Русь в конце X – начале XII вв. 4 

Русь в середине XII– начале 
XIIIвв. 

5 

Русские земли в середине XIII-

XIV вв. 
7 

Формирование единого 
Русского государства в XVв. 

7 

Россия в XVI-XVIIвв.: от 
Великого княжества к Царству. 

21 

 Россия в конце XVII–XVIIIвв.: 
от Царства к империи. 

17 

Российская империя в XIX-

начале XXвека. 
66 

Итого часов за  курс 136 
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-Контрольная работа 
 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Календарно – тематическое планирование 10 класс. 

 

№

у
р
о
к
а

Дата Кол-во 
часов 

Тема урока Содержание урока 

Всеобщая история XXвека 

1-2 2.09/ 

2.09 

 1.Вводнй 
урок 

2.Мир 
накануне 
Первой 
мировой 
войны 

Мир накануне Первой мировойвойны 

Индустриальное общество. 
Либерализм,консерватизм, социал-демократия, 
анархизм. Рабочееисоциалистическое движение. 
Профсоюзы. Расширение избирательного права. 
Национализм. «Империализм». Колониальные и 
континентальные империи. Мировой порядок 
перед Первой мировой войной. Антанта и 
Тройственный союз. Гаагские конвенции и 
декларации. Гонка вооружений и 
милитаризация. 
Пропаганда.Региональныеконфликты накануне 
Первой мировой войны. Причины Первой 
мировой войны. 

3 07.09 

 

Новый 
империализм. 
Происхожден
ие Первой 

мировой 
войны. 
 

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. 
Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 
Вступлениев войну Германии, России, 
Франции,Великобритании,Японии, Черногории, 
Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к 
морю». Сражение на Марне. Победароссийской 
армии под Гумбиненом и поражение под 
Танненбергом. Наступление в Галиции. 
Морскоесражение при Гельголанде. Вступление 
в войну Османской империи. Вступление в войну 
Болгарии и Италии.Поражение Сербии. 
Четверной союз (Центральные державы). 
Верден. Отступление российской армии.Сомма. 
Война в Месопотамии. Геноцид в Османской 
империи. Ютландское сражение. Вступление в 
войнуРумынии. Брусиловский прорыв. 

4-5 07.09 

09.09 

 

Первая 
мирова
я война 

Вступление в войну США. Революция 1917 г. 
и 

выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. 
Бои на Западном фронте. Война в Азии. 
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Капитуляция государств Четверного союза. Новые 
методы ведения войны.Националистическая 
пропаганда. Борьба на истощение. Участие 
колоний в европейской войне. Позиционная 
война.Новые практики политического насилия: 
массовые вынужденные переселения, геноцид. 
Политические, экономические, социальные и 
культурные последствия Первой мировой войны. 

6 09.09 

 

Последств
ия войны. 
Революцио
нная волна 
после 
Первой 
мировой 
войны 

Революционная волна после Первой мировой 
войны 

Образование новых национальных государств. 
Народы бывшей российской империи: 
независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская 
революция в Германии. Веймарская республика. 
Антиколониальные выступления в Азии и Северной 
Африке. Образование Коминтерна.Венгерская 
советская республика. Образование республики в 
Турции и кемализм. 

7 14.09 Версальско- 

Вашингтонс
кая система 

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного мирная конференция. 
Версальская система. Лига наций. Генуэзская 
конференция 1922 г. 
Рапалльское соглашение и признание СССР. 
Вашингтонская конференция. Смягчение 
Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 
Локарнские договоры.Формирование нового 
устройства мира. Парижская- политических 
блоков – Малая Антанта, Балканская и 

Балтийская Антанты. Пацифистское движение. 
Пакт Бриана-Келлога. 

8 14.09 Урок обобщения « Мир накануне и в годы Первой мировой 
войны» 

9-10 16.09 

16.09 

Страны 
Запада в 
1920-е гг. 

Страны Запада в 1920-е гг. 
Реакция на «красную угрозу». 
Послевоеннаястабилизация. Экономический бум. 
Процветание. Возникновение массового общества. 
Либеральные политические режимы. Рост влияния 
социалистических партий и профсоюзов. 
Авторитарные режимы в Европе: Польша и 
Испания. Б. Муссолини и иде и фашизма.Приход 
фашистов к власти в Италии. Созданиефашистского 
режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в 
Италии. 

11-12 21.09 

21.09 

Великая 
депрессия. 
Мировой 
экономическ
ий кризис. 
Преобразова
ния Ф. 
Рузвельта в 
США 

Великая депрессия. Мировой экономический 
кризис Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой 
депрессии. Мировой экономический  кризис.Великой 
депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф 
Д. Рузвельта на выборах в США.«Новый курс» Ф.Д. 
Рузвельта. Кейнсианство.Государственное 
регулирование экономический кризис. Другие 
стратегии выхода из мирового экономического 
кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-
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политическоеразвитие стран Латинской Америки. 
13 23.09 Нарастание 

агрессии. 
Германский 
нацизм. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии 
против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. 
«Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог 
Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские 
законы. Нацистскаядиктатура в Германии. 
Подготовка Германии к войне. 

14 23.09 «Народный 
фронт» и 
Гражданска
я война в 
Испании 

«Народный фронт» и Гражданская война в 
Испании. Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. 
VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 
фронта». Революция в Испании. Победа «Народного 
фронта» в Испании.Франкистский мятеж и 
фашистское вмешательство.Социальные 
преобразования в Испании. 
Политика«невмешательства». Советская помощь 
Испании. Оборона Мадрида. Сражения при 
Гвадалахаре и на Эбро.Поражение Испанской 
республики 

15 28.09 Политика 

«умиротвор
ения» 
агрессора 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация 
Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 
кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. 
Присоединение Судетской области к Германии. 
Ликвидация независимостиЧехословакии. Итало-

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

франко-советские переговоры в Москве. Советско- 

германский договор о ненападении и его 
последствия. Раздел Восточной Европы на сферы 
влияния Германии и СССР. 

16-17 28.09 

30.09 

Политическ
ое развитие 
стран 
Южной и 
Восточной 
Азии 

Политическое развитие стран Южной и 
Восточной Азии. Китай после Синьхайской 
революции. Революция в Китае и Северный поход. 
Режим Чан Кайши игражданская война с 
коммунистами. «Великий поход» Красной армии 
Китая. Становление демократических 

институтов и политической системы 
колониальной Индии. Поиски «индийской 
национальной идеи».Национально-освободительное 
движение в Индии в 1919– 1939 гг. Индийский 
национальный конгресс и М. Ганди. 

18 30.09 Развитие 
культуры в 
первой 
трети ХХ в. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 
Основные направления в искусстве. 
Модернизм,авангардизм, сюрреализм, 
абстракционизм, реализм.Психоанализ. Потерянное 
поколение. Ведущие деятеликультуры первой трети 
ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 
Олимпийское движение. 

19 05.10 Урок обобщения «Мир в межвоенный период» 

20 05.10 Начало 
Второй 
мировой 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй 
мировой войны. Стратегические планы основных 
воюющих сторон. Блицкриг. «Странная 
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войны война»,«линия Мажино». Разгром Польши. 
Присоединение к СССР Западной Белоруссии и 
Западной Украины.Советско-германский договор о 
дружбе и границе. Конец независимости стран 
Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 
Буковины к СССР. Советско-финляндская война и 
ее международные последствия. Захват Германией 
Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее 
союзников. 
Германо-британская борьба и захват Балкан. 
Битва за Британию. Рост советско-германских 
противоречий. 

21 07.10 Начало 
Великой 
Отечеств
енной 
войны и 
войны на 
Тихом 
океане 

Начало Великой Отечественной войны и войны 
на Тихом океане Нападение Германии на СССР. 
Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-

Харбор.Формирование Антигитлеровской коалиции 
и выработкаоснов стратегии союзников. Ленд-лиз. 
Идеологическое и политическое обоснование 
агрессивной политикинацистской Германии. Планы 
Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы 
союзников Германии и позиция нейтральных 
государств. 

22 07.10 Коренной 
перелом в 
войне 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в 
Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 
Стратегические бомбардировки немецких 
территорий. Высадка в Италии и падение режима 
Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. 
Тегеранская конференция. «Большая тройка». 
Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

23 12.10 Жизнь во 
время войны. 
Сопротивлен
ие 
оккупантам 

Жизнь во время войны. Сопротивление 
оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии 

«Новый порядок». Нацистская политика геноцида, 
холокоста. Концентрационные лагеря. 
Принудительная трудовая миграция и 
насильственные переселения. 
Массовые расстрелы военнопленных и гражданских 
лиц. Жизнь на оккупированных территориях. 
Движение Сопротивления и коллаборационизм. 
Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и 
Японии. Положение в нейтральных государствах. 

24-25 12.10 

14.10 

Вторая 
мировая война 
1944-1945 гг. 
Разгром 
Германии, 
Японии и их 
союзников 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. 
Переход на сторону антигитлеровской коалиции 
Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. 
Восстания в Париже, 
Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. 
Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. 
Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. 
Ялтинскаяконференция. Роль СССР в разгроме 
нацистской Германии и освобождении Европы. 
Противоречия между союзниками по 
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Антигитлеровскойкоалиции. Разгром Германии и 
взятие Берлина.Капитуляция Германии. 
Наступление союзников против Японии. Атомные 
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление 
СССР в войну против Японии и разгром 
Квантунской армии. Капитуляция Японии.  

26 14.10 Итоги второй 
мировой 
войны 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над 
военными преступниками Германии и Японии. 
Потсдамскаяконференция. Образование ООН. Цена 
Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги 
войны. 

27 19.10 Зачет «Вторая мировая война» 

28 19.10 Начало 
«холодно
й войны» 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. 
Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 
Политика сдерживания. «Народная демократия»и 

установление коммунистических режимов 
вВосточной Европе. Раскол Германии. 
Коминформ.Советско-югославский конфликт. 
Террор в Восточной Европе. Совет 
экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на 
ведьм» в США. 

29 21.10 Гонка 
вооружен
ий. 
Берлинск
ий и 

Карибский 
кризисы 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский 
кризисы. Гонка вооружений. Испытания атомного 
и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 
международной напряженности после смерти И. 
Сталина. Нормализация советско-югославских 
отношений.Организация Варшавского договора. 
Ракетно-космическое соперничество. Первый 
искусственный спутник Земли.Первый полет 
человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит 
Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-

американских отношений в 1960–1961 гг. 
Д.Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. 
Договор о запрещении ядерных испытаний в трех 
средах. 

30 21.10 Дальний 
Восток в 
40–70-е гг. 
Войны и 
революци
и 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. 
Война в Корее. Национально-освободительные и 
коммунистические движения в Юго-Восточной 
Азии. Индокитайские войны. Поражение США и 
их союзников в Индокитае. Советско-китайский 
конфликт. 

31 02.11 

 

«Разрядка» Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и 
СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. 
Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. 
Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. 
Вводсоветских войск в Афганистан. Возвращение к 
политике «холодной войны». 

32-33 02.11 

04.11 

Западная 
Европа и 
Северная 
Америка в 

«Общество потребления». Возникновение 
Европейского экономического сообщества. 
Германское «экономическое чудо». Возникновение V 
республики во Франции.Консервативная и трудовая 
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50–80-е годы 
ХХ века 

Великобритания.«Скандинавская модель» 
общественно-политического и социально-

экономического развития.Проблема прав человека. 
«Бурные шестидесятые». Движение за гражданские 
права в США. Новые течения в обществе и культуре. 
Информационная революция. Энергетический 
кризис. Экологический кризис и зеленое движение. 
Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг.  

34 04.11 Неоконсерва
тизм. 
Информацио
нная 
революция 

Общество потребления». Возникновение 
Европейского экономического сообщества. 
Германское «экономическое чудо». Возникновение V 
республики во Франции. Консервативная и трудовая 
Великобритания.«Скандинавская модель» 
общественно-политического и социально-

экономического развития. 
Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». 
Движение за гражданские права в США. Новые 
течения в обществе и культуре. Информационная 
революция. Энергетический кризис. Экологический 
кризис и зеленое движение.  

35 09.11 Восточная  
Европа. 
Долгий путь 
к 
демократии. 

Демократизация стран Запада. Падение диктатур в 

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

36 09.11 Дост
ижен
ия и 
кризи
сы 

социалист
ического 
мира 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ 
съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и 
Венгрии в 1956 г. 
«Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. Югославская модель 
социализма. Разрыв отношений Албании с 
СССР.Строительство социализма в Китае. Мао 
Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 
Рыночные реформы в Китае. Коммунистический 
режим в Северной Корее. 
Полпотовский режим в Камбодже. Перестройка в 
СССР и «новое мышление».Экономические и 
политические последствия реформ в Китае. 
Антикоммунистические революции в Восточной 
Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. 
Воссоздание независимых государств Балтии. 
Общие черты демократических преобразований. 
Изменениеполитической карты мира. Распад 
Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО 
против Югославии. 

37 11.11 Китай на 
пути 
модернизац
ии. 

Особенности  политического  экономического и 
социального развития Китая. 

38 11.11 Индия во 
второй 
половине 

Особенности  политического  экономического и 
социального развития Индии. 
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XX- начале  
XXIвека. 

39 16.11 Япония, 
Латинская 
Америка, 
страны 
Азии и 
Африки в 
послевоенн
ое время до 
конца 
XXвека. 

Латинская Америка в 1950–1990-егг. 
Положение стран Латинской Америки в 
серединеХХ века. Аграрные реформы и 
импортзамещающая индустриализация. Революция 
наКубе.Социалистические движения в Латинской 
Америке.«Аргентинский парадокс». Экономические 
успехи и неудачи латиноамериканских стран. 
Диктатуры и 

демократизация в Южной Америке. Революции и 
гражданские войны в Центральной Америке. 
Колониальное общество. Роль итогов войны в 

подъеме антиколониальных движений в 
Тропической и Южной Африке. Крушение 
колониальной системы и ее последствия. Выбор 
пути развития. Попытки создания демократии и 
возникновение диктатур в Африке. 
Система апартеида на юге Африки. Страны 
социалистической ориентации. Конфликт на 
Африканском Роге. Этнические конфликты 
вАфрике.Арабские страны и возникновение 
государства Израиль. Антиимпериалистическое 
движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-

израильские войны и попытки урегулирования на 
Ближнем Востоке. Палестинская проблема. 
Модернизация в Турции и Иране. 
Исламскаяреволюция в Иране. Кризис в 
Персидском заливе и войны в Ираке. Обретение 
независимости странами Южной Азии. Д. Неру 

и его преобразования. Конфронтация между 
Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. 
Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при 
Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии 
после войны в Индокитае. Япония после Второй 
мировой войны. Восстановление суверенитета 
Японии. Проблема Курильских островов.Японское 
экономическое чудо. Кризис японского общества. 
Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские 
драконы». 

40 16.11 Современны
й мир 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. 
Информационная революция, Интернет. 
Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и 
трудности интеграционных процессов в Европе, 
Евразии, 
Тихоокеанском и Атлантическом регионах. 
Изменение системы международных 
отношений. 
Модернизационные процессы в странах Азии. 
Рост влияния Китая на международной арене. 
Демократический и левый повороты в Южной 
Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. 
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«Цветные революции». «Арабская весна» и ее 
последствия. 
Постсоветское пространство: политическое и 
социально- экономическое развитие, 
интеграционные процессы, кризисы и военные 
конфликты. Россия в современном мире. 

41 18.11 Обобщение по курсуНовейшей истории 

ИСТОРИЯ РОССИИ XX –XXI ВВ. 
18.11 1 Россия и 

мир 
накануне 
Первой 
мировой 
войны. 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. 
Вступление России в войну. Геополитические и 
военно- стратегические планы командования. 
Боевые действия на австро-германском и 
кавказском фронтах, взаимодействие с 
союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв 
и его значение. Массовыйгероизм воинов. 
Национальные подразделения и женские 
батальоны в составе русской армии. 
Людскиепотери.Плен. Тяготы окопной жизни и 
изменения внастроениях солдат. Политизация и 
начало моральногоразложенияармии. Власть, 
экономика и общество в условиях войны. 
Милитаризация экономики. Формирование 
военно- промышленных комитетов. Пропаганда 
патриотизма и восприятие войны обществом. 
Содействие гражданского населения армии и 
создание общественных организаций помощи 
фронту. Благотворительность. Введение 
государством карточной системы снабжения в 
городе и разверстки в деревне. 

23.11 1 Россия в 
Первой 
мировой 
войне  

Россия в Первой мировой войне 

Война и реформы: несбывшиеся ожидания. 
Нарастание экономического кризиса и смена 
общественныхнастроений: от патриотического 
подъема к усталости и отчаянию от войны. 
Кадровая чехарда в правительстве. 
Взаимоотношения представительной и 
исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 
блок» и его программа. Распутинщина и 
десакрализация власти. Эхо войны на окраинах 
империи: восстание в Средней Азии иКазахстане. 
Политические партии и война: оборонцы, 
интернационалисты и «пораженцы». 
Влияниебольшевистской пропаганды. 
Возрастание роли армии в жизни общества. 

23.11 1 Великая 
российская 
революция: 
Февраль191
7г. 

Великая российская революция 1917 г. 
Российская империя накануне революции. 
Территория и население. Объективные и 
субъективные причиныобострения 
экономического и политического кризиса.. 
Основные этапы и хронология революции 1917 г. 
Февраль– март: восстание в Петрограде и падение 
монархии. Великая российская революция 1917 
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г. Война какреволюционизирующий фактор. 
Национальные и конфессиональные проблемы. 
Незавершенность ипротиворечия модернизации. 
Основные социальные слои, политические партии 
и их лидеры накануне революции Великая 
российская революция 1917 г. Конец российской 
империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри 
страны: Москва, периферия, фронт, 
национальные регионы. Революционная 
эйфория.Формирование Временного правительства 
и программа его деятельности. Петроградский 
Совет рабочих и солдатских депутатов и его 
декреты. 

25.11 1 Великая 
российская 
революция: 
Октябрь 
1917г. 

Великая российская революция 1917 г. Весна – 

лето: «зыбкое равновесие» политических сил при 
росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. 
Июльский кризис и конец 
«двоевластия».православная церковь. 
Всероссийский Поместный собор и восстановление 
патриаршества. Выступление Корнилова против 
Временного правительства..Великая российская 
революция 1917 г.провозглашение России 
республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 
свержение 

Временного правительства и взятие власти 
большевиками («октябрьская революция»). Создание 
коалиционного 

правительства большевиков и левых эсеров. В.И. 
Ленин как политический деятель 

25.11 

 

1 Первые 

Революцион
ные 

Преобразова
ния 

большевиков
. 

 

Первые революционные преобразования 
большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие 

социалистических преобразований. Первые 
мероприятия большевиков в политической и 
экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 
мире и заключение Брестского мира. Отказ новой 
власти от финансовых обязательств Российской 
империи. Национализация промышленности. 
«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян 
землей. Отделение церкви от государства и школы 
от церкви.Первые революционные 
преобразованиябольшевиков Слом старого и 
создание нового госаппарата. Советы как форма 
власти. Слабость центра 
иформирование«многовластия» на местах. ВЦИК 
Советов.Совнарком. ВЧК по борьбе с 
контрреволюцией исаботажем. 

30.11 

30.11 

2 Гражданска
я война и ее 
последстви
я. Военный 
коммунизм. 

Установление советской власти в центре и на местах 

осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, 
Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный 
Кавказ и Закавказье, Средняя Азиясопротивления 
большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 
Украинской Центральной рады. Восстание 
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чехословацкого корпуса.. Создание Высшего совета 
народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных 
совнархозов. Первая КонституцияРоссии 1918 г. 
Гражданская война как общенациональная 
катастрофа. 
Человеческие потери. Причины, этапы и основные 

события Гражданской войны. Военная 
интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 
характеристика и взаимоотношения. Идеология 
Белого движения. Комуч, Директория, 
правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. 
Врангеля.Положение населения на 
территорияхантибольшевистских сил. 
Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 
«красные» продотряды и «белые» реквизиции. 
Политика «военного 
коммунизма».Продразверстка, принудительная 
трудовая повинность,сокращение роли денежных 
расчетов и административное распределение 
товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана 
ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Начало формирования основных очагов 
.Использованиевоенспецов. Выступление левых 
эсеров. Террор«красный» и «белый» и его 
масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление 
прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, 
комбедов и ревкомов. ОсобенностиГражданской 
войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в 
Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская 
война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 
Причины победы Красной Армии в Гражданской 
войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 
Гражданской войне. Декларация прав народов 
России и ее значение. Эмиграция и формирование 
Русского зарубежья. 
Последние отголоски Гражданской войны в 
регионах в конце 1921–1922 гг. 

30.11 1 Идеология и 
культура 
периода 
Гражданско
й войны и 
«военного 
коммунизма
» 

 

Идеология и культура периода Гражданской 
войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание 
Государственной комиссии по просвещению и 
Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая 
пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 
РОСТА». План монументальной 
пропаганды.Национализация театров и 
кинематографа. Издание«Народной библиотеки». 
Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 
Антирелигиозная пропаганда и секуляризация 
жизни общества. Ликвидация сословных 
привилегий. Законодательное закрепление 
равноправия полов. 
Повседневная жизнь и общественные 
настроения.Городской быт: бесплатный 
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транспорт, товарыпо карточкам, субботники и 
трудовыемобилизации.Деятельность Трудовых 
армий. Комитеты бедноты и рост социальной 
напряженности в деревне.Кустарные промыслы как 
средство выживания. Голод, «черный рынок» и 
спекуляция. Проблема массовой детской 
беспризорности. Влияние военной обстановки на 
психологию населения.Наш край в годы революции 
и Гражданской войны. 

02.12 1 СССР в 
годы нэпа. 
1921–1928 

Экономичес
кий и 
политическ
ий кризис 
20-30 гг. 
Переход к 
нэпу. 
Экономика 
нэпа. 

СССР в годы нэпа. 1921–1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и 

Гражданской войн. Демографическая ситуация в 
начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–
1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного 
имущества, 
сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в 
Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 
Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от 
«военного коммунизма» и переход 

кновойэкономической политике(нэп).Использование 
рыночныхмеханизмовитоварно-денежныхотношений 
дляулучшенияэкономическойситуации.Замена 
продразверстки в деревне единым продналогом. 

Иностранные концессии. Стимулирование 
кооперации. 
Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание 
Госплана и разработка годовых и пятилетних 
планов развития народного хозяйства. Попытки 
внедрения научной организации труда (НОТ) на 
производстве. Учреждение в СССР звания «Герой 
Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой 
Социалистического Труда). 

02.12 1 СССР в 
годы нэпа. 
1921–1928 

Образовани
е СССР. 

Предпосылки и значение образования СССР. 
Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация 
в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых 
национальных образований в 1920-е гг. Политика 
«коренизации» и борьба по вопросу о национальном 
строительстве. 

07.12 1 СССР в 
годы нэпа. 
1921–1928 

Политическ
ое развитие 
в 20 гг. 

Административно-территориальные реформы 
1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий 
иустановление в СССР однопартийной 
политическойсистемы. Смерть В.И. Ленина и 
борьба за власть. В.И. 
Ленин в оценках современников и историков. 
Ситуация в партии и возрастание роли партийного 
аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 
номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри 
ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

07.12 1 СССР в 
годы нэпа. 
1921–1928 

Социальная политика большевиков. Положение 

рабочих и крестьян. Эмансипация 
женщин.Молодежная политика. Социальные 
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Политическ
ое развитие 
в 20 гг. 

«лифты». Становление системы здравоохранения. 
Охрана материнства идетства. Борьба с 
беспризорностью и преступностью. Организация 
детского досуга. Меры посокращению 
безработицы. Положение бывшихпредставителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. 
Деревенский социум: кулаки, середняки и 
бедняки.Сельскохозяйственные коммуны, 
артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в 
аренду. 

09.12 1 СССР в 
годы нэпа. 
1921–1928 

Междунаро
дное 
положение и 
развитие 
СССР в 20 
гг. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. 
Внешняяполитика: от курса на мировую революцию 
к концепции«построения социализма в одной 
стране». Деятельность Коминтерна как 
инструмента мировой революции.Проблема «царских 
долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 
международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. 
Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы 
мировой войны. Попытки организовать систему 
коллективной безопасности в Европе. Советские 

добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и 
ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

09.12 1 СССР в 
годы нэпа. 
1921–1928 

Культурное 
пространств
о СССР в 20 
гг. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и 

нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 
Сельские избы-читальни. Основные направления в 
литературе(футуризм) и архитектуре 
(конструктивизм).Достижения в области 
киноискусства. Культурная революция и ее 
особенности в национальных регионах. 
Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность 

Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 
Академия наук и Коммунистическая академия, 
Институты красной профессуры. 

14.12 1 СССР в 
годы нэпа. 
1921–1928 

Культурное 
пространств
о СССР в 20 
гг. 

Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание 
интернационализма и советского патриотизма. 
Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 
Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. 
Рекорды летчиков. Эпопея 
«челюскинцев».Престижность военной профессии и 
научно-инженерного труда. Учреждение звания 
Герой Советского Союза (1934 г.) и 
первыенаграждения. 

14.12 1 Обобщение и контроль по теме Россия в 1917-29 гг. 

16.12 1 Великий 
перелом. 
Индустриал
изация. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на 
основе командного администрирования. 
Форсированная индустриализация: региональная и 
национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 
Социалистическое соревнование. Ударники и 
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стахановцы. Ликвидация частной торговли и 
предпринимательства. 
Кризис снабжения и введение карточной системы 

16.12 1 Великий 
перелом. 
Индустриал
изация. 

Советский Союз в 1929–1941 гг.Крупнейшие 
стройкипервых пятилеток в центре и национальных 
республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. 
Сталинградский и Харьковский тракторные 
заводы, Турксиб. Создание новых отраслей 
промышленности. Иностранные специалисты и 
технологии на стройках СССР. Милитаризация 
народного хозяйства, ускоренное развитие военной 
промышленности. Результаты, цена и издержки 
модернизации. Превращение СССР в аграрно- 

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 
Успехи и противоречия урбанизации 
Строительство Московского метрополитена 

21.12 

21.12 

2 Коллекти
визация 
сельского 

хозяйства. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее 
трагические последствия. «Раскулачивание». 
Сопротивление крестьян. Становление колхозного 
строя. Создание МТС. Национальные и 
региональные особенности коллективизации. Голод 
в СССР в 1932–1933 гг. как 

следствие коллективизации 

23.12 1 Политическа
я система 
СССР в 20-

40гг. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 
Введение паспортной системы. Массовые 
политическиерепрессии 1937–1938 гг. 
«Национальные операции» НКВД. Результаты 
репрессий на уровне регионов и национальных 
республик. Репрессии против священнослужителей. 
ГУЛАГ: социально-политические и национальные 
характеристики его контингента. Роль 
принудительного труда в осуществлении 
индустриализации и в освоении 
труднодоступныхтерриторий. Советская 
социальная и национальная политика 1930-х гг. 
Пропаганда и реальные достижения. 

23.12 1 Политическ
ая система 
СССР в 20 

-40гг. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 
Конституция СССР 1936 г. Утверждение «культа 
личности» Сталина. Малые «культы» 
представителей советской элиты и региональных 
руководителей.Партийные органы как инструмент 
сталинской политики. Органы госбезопасности и их 
роль в поддержании диктатуры. Ужесточение 
цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 
идеологического контроля над обществом. 

28.12 1 Культурное 
пространств
о СССР в 20 
-40 гг. Наш 
край в 1920-

1930-е гг. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 
Культурное пространство советского общества в 
1920– 1930-е гг. Повседневная жизнь и 
общественныенастроения в годы нэпа. 
Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 
отношение к ним вобществе«Коммунистическое 
чванство». Падениетрудовой дисциплины. 
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Разрушение традиционной морали. Отношение к 
семье, браку, воспитанию детей. Советские 
обряды и праздники. Наступление на религию. 
«Союз воинствующих безбожников». 
Обновленческое движение в церкви. Положение 
нехристианских конфессий. 
Культурная революция. От обязательного 
начального образования к массовой средней 
школе. 

28.12 1 Культурное 
пространств
о СССР в 20 
-40 гг. Наш 
край в 1920-

1930-е гг. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. Установление 

жесткого государственного контроля над сферой 
литературы и искусства. Создание творческих 
союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 
Социалистический реализм как художественный 
метод. 
Литература и кинематограф 1930-х годов. 
Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. 
Академия наук СССР. Создание новых научных 
центров: ВАСХНИЛ,ФИАН, РНИИ и др. 
Выдающиеся ученые и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование 
национальной интеллигенции. Общественные 
настроения. 

11.01 1 Культурное 
пространств
о СССР в 20 
-40 гг. Наш 
край в 1920-

1930-е гг. 

Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня 

доходов населения по сравнению с периодом нэпа. 
Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. 
Из 

деревни в город: последствия вынужденного 
переселения и миграции населения. Жилищная 
проблема. Условиятруда и быта на стройках 
пятилеток. Коллективныеформы быта. 
Возвращение к «традиционным ценностям» в 
середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры 
и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 
универмаги.Пионерия и комсомол. Военно-

спортивные организации.Материнство и детство 
в СССР. Жизнь в деревне.Трудодни. Единоличники. 
Личные подсобные хозяйства колхозников. 

11.01 1 

 

Обобщение  по теме Советский Союз в 1929–1941 гг.  

13.01 

13.01 

 

1 

 

Великая 

Отечестве
нная 
война. 
1941–1945 

СССР 
накануне 
Великой 
Отечественн
ой войны. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. 
Форсирование военного производства и освоения 
новой техники. Ужесточение трудового 
законодательства.Нарастание негативных 
тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 
г. и угроза международной изоляции СССР. 
Заключение договора о ненападении между СССР и 
Германией в 1939 г. Включение в состав СССР 
Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 
Буковины, Западной Украины и Западной 
Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с 
Финляндией.  Наш край в 1920–1930-е гг. 
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18.01 

 

1 

 

Начало 
Великой 
Отечественн
ой войны. 
Первый 
период. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на 
территорию СССР. Первый период войны (июнь 
1941 – осень 1942). План «Барбаросса». 
Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 
Брестская крепость. Массовый героизм воинов – 

всех народов СССР Причины поражений Красной 
Армии на начальном этапе войны. 

18.01 1 

 

Начало 
Великой 
Отечественн
ой войны. 
Первый 
период. 

Чрезвычайные меры руководства страны, 
образование Государственного комитета обороны. 
И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль 
партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание 
дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. 
Наступление советских войск под Ельней. Начало 
блокадыЛенинграда. Оборона Одессы и 
Севастополя. Срыв гитлеровских планов 
«молниеносной войны». 

20.01 

20.01 

2 Пораже
ния и 
победы 
1942гг. 
Предпо
сылки 
коренн
ого 

перелома. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских 
войск: Москва на осадном положении. Парад 7 
ноября наКрасной площади. Переход в 
контрнаступление и разгром немецкой 
группировки под Москвой Наступательные 
операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. 
Неудача Ржевско-Вяземской 

операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской 
битвы. Блокада Ленинграда. 

25.01 1 Великая 

Отечестве
нная 
война. 
1941–1945 

Человек и война: единство фронта итыла. 
«Всё  для  фронта,  всё  для  победы!» 

Трудовой подвиг народа. 

 

Человек и 
война: 
единство 
фронта и 
тыла. 

Роль женщин и подростков в промышленном и 
сельскохозяйственном производстве. 
Самоотверженный труд ученых. Помощьнаселению 
фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. 
Помощь эвакуированным. 

25.01 1 Человек и 
война: 
единство 
фронта и 
тыла. 

Повседневность военного времени. Фронтовая 
повседневность. Боевое братство. Женщины на 
войне. Письма с фронта и на фронт. 
Повседневность в советском тылу. Военная 

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

деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 
Государственные меры и общественные 
инициативы по спасению детей. Создание 

Суворовских и Нахимовских училищ 

27.01 

 

1 

 

Человек и 
война: 
единство 
фронта и 
тыла. 

Культурное пространство войны. Песня 

«Священная война» – призыв к сопротивлению 
врагу. Советские писатели, композиторы, 
художники, ученые в условиях войны. 
Фронтовые корреспонденты. Выступления 
фронтовых концертных бригад. Песенное 
творчество и фольклор. Кино военных лет. 
Государство и церковь в годы войны. Избрание на 



42 

 

патриарший престол митрополита Сергия 
(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое 
служение представителей религиозных 

конфессий. Культурные и научные связи с 
союзниками. СССР и союзники. 

27.01 

 

1 

 

Второй 
период 
Отечественн
ой войны. 
Коренной 
перелом. 
Народы 
СССР в 
борьбе с 
фашизмом. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 

г.). Сталинградская битва. Германское наступление 
весной– летом 1942 г. Поражение советских войск в 
Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом 
Павлова». 
Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском 
направлении. Разгром окруженных под 
Сталинградом гитлеровцев. 
Итоги и значение победы Красной Армии под 

Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение 
сил. Провал немецкого наступления. Танковые 
сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

1.02 

 

1 

 

Второй 
период 
Отечествен
ной войны. 
Коренной 
перелом. 
Народы 
СССР в 
борьбе с 
фашизмом. 

Развертывание массового партизанского движения. 
Антифашистское подполье в крупных городах. 
Значение партизанской и подпольной борьбы для 
победы над врагом. Сотрудничество с врагом: 
формы, причины, масштабы. Создание 
гитлеровцами воинскихформирований из советских 
военнопленных. Генерал Власов и Русская 
освободительная армия. Судебные процессы на 
территории СССР над военнымипреступниками и 
пособниками оккупантов в 1943–1946 гг.Проблема 
второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 
конференция 1943 г. Французский авиационный 
полк «Нормандия-Неман», а также польские и 
чехословацкие воинские части на советско-

германском фронте. 
1.02 

 

1 

 

Второй 
период 
Отечеств
енной 
войны. 
Коренной 
перелом. 
Народы 
СССР в 
борьбе с 

фашизмом. 

Второй период Отечественной войны. Коренной 
перелом. Народы СССР в борьбе с фашизмом. 
Переход советских войск в наступление. Итоги и 
значение Курской битвы. Битва заДнепр. 
Освобождение Левобережной Украины 
ифорсирование Днепра. Освобождение Киева. 
Итогинаступления  Красной армии летом–осенью 
1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. 
Значение героического сопротивления Ленинграда. 

  

3.02 1 

 

Победа 
СССР в 
Великой 
Отечествен
ной войне. 
Окончание 
второй 
мировой 
войны. 

Второй период Отечественной войны. Коренной 
перелом. Народы СССР в борьбе с 

фашизмом. Победа СССР в Великой 
Отечественной войне. Окончание Второй 
мировой войны.Завершение освобождения 
территории СССР.Освобождение правобережной 
Украины и Крыма.Наступлениесоветских войск в 
Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 
Восточной и Центральной Европе и 
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Наш край в 
годы 
Великой 
Отечествен
ной войны. 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран 
антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 
Битва за Берлин и окончание войны в Европе. 
Висло-Одерская операция. Капитуляция 
Германии. Репатриации. 

3.02 1 Победа 
СССР в 
Великой 
Отечествен
ной войне. 
Окончание 
второй 
мировой 
войны. 
Наш край в 
годы 
Великой 
Отечествен
ной войны. 

Второй период Отечественной войны. Коренной 
перелом. Народы СССР в борьбе с 

фашизмом.Война и общество. Военно-

экономическое превосходство СССР над 
Германией в 1944–1945 гг. 
Восстановление хозяйства в освобожденных районах. 
Начало советского «Атомного проекта». 
Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 
ГУЛАГ. Депортация 

«репрессированных народов». Взаимоотношения 
государства и церкви. Поместный собор 1945 г. 
Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго 
фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: 
основныерешения и дискуссии. Обязательство 
Советского Союза выступить против Японии. 
Потсдамская конференция. 
Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, 
демократизации (четыре «Д»). Решение 
проблемырепараций. 

8.02 1 Победа 
СССР в 
Великой 
Отечествен
ной войне. 
Окончание 
второй 
мировой 
войны. Наш 
край в годы 
Великой 
Отечествен
нойвойны. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Второй период Отечественной войны. Коренной 
перелом. Народы СССР в борьбе с 

фашизмом. Советско-японская война 1945 г. Разгром 
Квантунской  армии. Боевые действия в 
Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 
Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки 
японских городов американской авиацией и их 
последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-

Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. 
Истоки«холодной войны». Нюрнбергский и 
Токийский судебные процессы. Осуждение главных 
военных преступников. 

8.02 1 Победа 
СССР в 
Великой 
Отечествен
ной войне. 
Окончание 
IIмировой 
войны. 
Наш край 
вгоды 
войны. 

Отечественная война. 1941–1945 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. 
Окончание второй мировой войны. Наш край в 
годы Великой Отечественной 
войны.ИтогиВеликой Отечественной и Второй 
мировой войны. Решающий вклад СССР в 
победуантигитлеровской коалиции над фашизмом. 
Людские и материальные потери. Изменения 
политической картыЕвропы.Наш край в годы 
Великой Отечественнойвойны 

10.02 1 Обобщение по теме Великая Отечественная война. 1941–
1945 

10.02 1 Контроль по теме» Великая Отечественная война. 1941–1945 
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15.02 1 «Поздний 
сталинизм» 
(1945–1953) 

Место и роль 
СССР в 
послевоенном 
мире. 

Апогей и кризис советской системы. 1945– 

1991 гг. Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую 
систему и общество. Послевоенные 
ожидания и настроения. 
Представления власти и народа о послевоенном 
развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. 
Обострение жилищной проблемы. 
Демобилизация армии. Социальная адаптация 
фронтовиков. Положение семей «пропавших без 
вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 
беспризорности и решение проблем 
послевоенного детства. Рост преступности. 

15.02 1 Восстановлени
е и развитие 

экономики. 

«Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Ресурсы и приоритеты восстановления. 
Демилитаризация экономики и переориентация 
на выпуск гражданской продукции. 
Восстановление индустриального потенциала 
страны. Сельское хозяйство и положение 
деревни. 

17.02 1 «Поздний 
сталинизм» 
(1945–1953) 

Восстановлен
ие и развитие 
экономики. 

«Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Помощь не затронутых войной национальных 
республик в восстановлении западных регионов 
СССР. Репарации, их размеры и значение для 
экономики. Советский «атомный проект», его 
успехи и его значение. Начало гонки 
вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. 
Государственная и коммерческая торговля. 
Голод 1946– 1947 гг. Денежная реформа и 
отмена карточнойсистемы (1947 г.). 

17.02 1 Изменения в 
политической 

системе в 
послевоенные 
годы. 

«Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Сталин и его окружение. Ужесточение 
административно- командной системы. 
Соперничество в верхних эшелонах власти. 

22.02 1 «Поздний 
сталинизм» 
(1945–1953) 

Идеология, 
наука, 
культура в 
послевоенный 
период. 

«Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Усиление идеологического 
контроля.Послевоенные репрессии. 
«Ленинградское дело». Борьба с 
«космополитизмом». «Дело врачей». 
ДелоЕврейского антифашистского 
комитета. Т.Д. Лысенкои«лысенковщина». 
Сохранение на период восстановления 
разрушенного хозяйства трудового 
законодательства военного времени. 
Союзный центр и национальныерегионы: 
проблемы взаимоотношений. Положение 
в«старых» и «новых» республиках. И.В. 
Сталин в оценках современников и 
историков. 
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22.02    1 «Поздний 
сталинизм» 
(1945–1953) 

Внешняя 
политика 
СССР в 
условиях 

«холодной 
войны». 

«Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Рост влияния СССР на международной арене. 
Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». 
«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 
Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы. Взаимоотношения со 
странами 

«народной демократии». Создание Совета 
экономической взаимопомощи. Конфликт с 
Югославией.Коминформбюро. Организация 
Североатлантического договора (НАТО). 
Создание Организации Варшавского договора. 
Война в Корее. 

24.02     1 «Оттепель»: 
середина 1950-

х – первая 
половина 
1960-х 

Смена 
политическог
о курса. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая 
половина 1960-х Смерть Сталина и настроения 
в обществе. Смена политического курса. Борьба 
за власть в советском руководстве. Переход 
политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 
Первые признаки наступления «оттепели» в 
политике, экономике, культурной сфере. Начало 
критики сталинизма. XX съезд КПСС и 
разоблачение «культа личности» Сталина. 
Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. 
Частичнаядесталинизация: содержание и 
противоречия. Внутрипартийная 
демократизация. Начало реабилитации жертв 
массовых политических репрессий и смягчение 
политической цензуры. Возвращение 
депортированных народов. Особенности 
национальной политики. Попытка отстранения 
Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 
«Антипартийная группа».Утверждение 
единоличной власти Хрущева. 

  24.02     1   «Оттепель»: 
середина 
1950-х – 

первая 
половина 
1960-х 

Смена 
политическог
о курса. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая 
половина 1960-х Смерть Сталина и настроения 
в обществе. Смена политического курса. Борьба 
за власть в советском руководстве. Переход 
политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 
Первые признаки наступления «оттепели» в 
политике, экономике, культурной сфере. Начало 
критики сталинизма. XX съезд КПСС и 
разоблачение «культа личности» Сталина. 
Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. 
Частичнаядесталинизация: содержание и 
противоречия. Внутрипартийная 
демократизация. Начало реабилитации жертв 
массовых политических репрессий и смягчение 
политической цензуры. Возвращение 
депортированных народов. Особенности 
национальной политики. Попытка отстранения 
Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 
«Антипартийная группа». Утверждение 
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единоличной власти Хрущева. 

1.03    1 «Оттепель»: 
середина 
1950-х – 

первая 
половина 
1960-х 

Смена 
политическог
о курса. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая 
половина 1960-х Смерть Сталина и настроения 
в обществе. Смена политического курса. Борьба 
за власть в советском руководстве. Переход 
политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 
Первые признаки наступления «оттепели» в 
политике, экономике, культурной сфере. Начало 
критики сталинизма. XX съезд КПСС и 
разоблачение «культа личности» Сталина. 
Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. 
Частичнаядесталинизация: содержание и 
противоречия. Внутрипартийная 
демократизация. Начало реабилитации жертв 
массовых политических репрессий и смягчение 
политической цензуры. Возвращение 
депортированных народов. Особенности 
национальной политики. Попытка отстранения 
Н.С.Хрущева от власти в 1957 г. 
«Антипартийная группа». Утверждение 
единоличной власти Хрущева 

1.03    1 «Оттепель»: 
середина 
1950-х – 

первая 
половина 
1960-х 
Экономическо
е и социальное 

развитие в 
середине 50-

60гг. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая 
половина 1960-х Социально-экономическое 
развитие. Экономическое развитие СССР. 
«Догнать и перегнать Америку». Попытки 
решения продовольственной проблемы. 
Освоение целинных земель. Научно-техническая 
революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский 
секторы экономики. Создание 

ракетно-ядерного щита. Начало освоения 
космоса. Запуск первого спутника Земли. 
Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в 
мире женщины- космонавта В.В. Терешковой. 
Первые советские 

ЭВМ. Появление гражданской реактивной 
авиации. Влияние НТР на перемены в 
повседневной жизни людей. Реформы в 
промышленности. Переход от отраслевой 
системы управления к совнархозам. 
Расширение прав союзных республик. 

03.03     1 «Оттепель»: 
середина 1950-

х – первая 
половина 1960-

х 
Экономическое 
и социальное 
развитие в 
середине 50-

60гг 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая 
половина 1960-х Изменения в социальной и 
профессиональной структуре советского 
общества к началу 1960-х гг. Преобладание 
горожан над сельским населением. Положение и 
проблемы рабочего класса, колхозного 
крестьянства и 
интеллигенции.Востребованность научного и 
инженерного труда.Расширение системы 
ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и 
программа построения коммунизма в СССР. 
Воспитание «нового человека». Бригады 
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коммунистического труда. Общественные 
формыуправления. Социальные программы. 
Реформа системы образования. Движение к 
«государству благосостояния»: мировой тренд 
и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды 
потребления. Пенсионная реформа. Массовое 
жилищное строительство.«Хрущевки». Рост 
доходов населения и дефицит товаров народного 
потребления. 

03.03 

10.03 

   2 «Оттепель»: 
середина 1950-

х – первая 
половина 1960-

х Культурное 
пространство и 
повседневная 
жизнь в 50-60гг. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая 
половина 1960-х 

Культурное пространство и повседневная 
жизнь.Изменение общественной атмосферы. 
«Шестидесятники».Литература, кинематограф, 
театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 
вечера в Политехническоммузее. Образование и 
наука. Приоткрытие «железного занавеса». 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 
внутреннего и международного туризма. 
Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 
телевидения в жизни общества. Легитимация 
моды и попытки создания «советской 
моды».Неофициальная культура. 
Неформальные формы общественной жизни: 
«кафе» и «кухни». «Стиляги».Хрущев и 
интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 
Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат 
и«тамиздат». 

10.03 

15.03 

2 «Оттепель»: 
середина 
1950-х – 

первая 
половина 
1960-х 

Внешняя 
политика 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая 
половина 1960-х Внешняя политика. Новый 
курс советской внешней политики:  от  
конфронтации  к  диалогу.  Поиски  нового 
Международногоимиджастраны.СССРистраныЗ
апада. Международные военно-политические 
кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 
сдерживания (Суэцкий кризис 1956 
г,Берлинскийкризис1961г.,Карибскийкризис196
2 г.). 

 СССР и мировая социалистическая система. 
Венгерские события 1956г. Распад колониальных 
системи борьба за влияние в «третьем мире». 

15.03 1 «Оттепель»: 
середина 
1950-х – 

первая 
половина 
1960-х 
Политическое 
развитие в 50-

60 гг. 

.«Оттепель»: середина 1950-х – первая 
половина 1960-х. Конец «оттепели». 
Нарастание негативных тенденций в обществе. 
Кризис доверия власти. 
Новочеркасскиесобытия. Смещение Н.С. 
Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. 
Оценка Хрущева и его реформ современниками и 
историками. Наш край в 1953–1964 гг. 

17.03 1 Обобщение по теме:Оттепель»: середина 1950-х – первая 
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половина 1960-х. 

17.03 1 Советское 
общество в 
середине 1960-

х – 

начале 1980-

х Социально- 

экономическо
е развитие 
страны в 60-

80 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – 

начале 1980-х Приход к власти Л.И. Брежнева: 
его окружение и смена политического курса. 
Поиски идеологических ориентиров. 
Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые 
ориентиры аграрной политики. 
«Косыгинскаяреформа». Конституция СССР 
1977 г. Концепция «развитогосоциализма». 
Попытки изменения вектора социальной 
политики. Уровень жизни: достижения и 
проблемы. Нарастание застойных тенденций в 
экономике и кризис идеологии. Рост теневой 
экономики. Ведомственный монополизм. 
Замедление темпов развития. Исчерпание 

потенциала экстенсивной индустриальной 
модели. 

29.03 1 Советское 
общество в 
середине 1960-

х – 

начале 1980-

х Социально- 

экономическо
е развитие 
страны в 60-

80гг. 

Советское общество в середине 1960-х – 

начале 1980-х гг. Новые попытки 

реформирования экономики. Рост масштабов и 
роли ВПК. Трудности 
развитияагропромышленного комплекса. 
Советские научные и технические приоритеты. 
МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 
Новосибирский Академгородок. Замедление 
научно-технического прогресса в СССР. 
Отставание от Запада в производительности 
труда.«Лунная гонка» с США. Успехи в 
математике. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). 
29.03 1 Советское 

общество в 
середине 1960-

х – 

начале 1980-х 
Культурное 
пространство и 
повседневная 
жизнь в 60-80гг 

Советское общество в середине 1960-х – 

начале 1980-х Идейная и духовная жизнь 
советского общества. Развитие физкультуры и 
спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в 
Москве. Литература и искусство: поиски новых 
путей. Авторское кино. Авангардное искусство. 
Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 
Диссидентский вызов. 
Первые правозащитные выступления. А.Д. 
Сахаров и А.И.Солженицын. Религиозные 
искания. Национальныедвижения. Борьба с 
инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и 
самиздат. 

31.03 

31.03 

2 Советское 
общество в 
середине 1960-

х – начале 
1980-х 
Политика 
разрядки и 
международно

Советское общество в середине 1960-х – 

начале 1980-х Внешняя политика. Новые 
вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 
конфронтацией. Возрастание международной 
напряженности. «Холодная война» и мировые 
конфликты.«Доктрина Брежнева». «Пражская 
весна» и снижение международного авторитета 
СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-
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й 
напряженности
. 

СССР и 
мир в 
начале 
1980 гг. 

стратегического паритета с США. Политика 
«разрядки». Сотрудничество с США в области 
освоения космоса. Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 
Ввод войск в Афганистан. Подъем 
антикоммунистических настроений в 
Восточной Европе. Кризис просоветских 
режимов. Л.И. Брежнев в оценках 
современников иисториков. Наш край в 1964–
1985 гг. 

5.04 1 Политика 

«перестройки». 
Распад СССР 
(1985–1991) 

Социально- 

экономическ
ое развитие 
СССР в 
1985-1990гг 

Политика «перестройки». Распад СССР 
(1985–1991) Нарастание кризисных явлений в 
социально- экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых 
цен на нефть и его негативные последствия для 
советской экономики. М.С. Горбачев и его 
окружение: курс на реформы. 
Антиалкогольнаякампания 1985 г. и ее 
противоречивые результаты. Чернобыльская 
трагедия. Реформы в экономике, в политической 
и государственной сферах. Законы о 
госпредприятии и об индивидуальной 
трудовойдеятельности. Появление 
коммерческих банков. Принятие закона о 
приватизациигосударственныхпредприятий. 

5.04 1 Политика 

«перестройки». 
Распад СССР 
(1985–1991) 

Социально- 

экономическ
ое развитие 
СССР в 
1985-1990гг 

Политика «перестройки». Распад СССР 
(1985–1991) Нарастание кризисных явлений в 
социально- экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых 
цен на нефть и его негативные последствия для 
советской экономики. М.С. Горбачев и его 
окружение: курс на реформы. Антиалкогольная 
кампания 1985 г. и ее противоречивые 
результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы 
в экономике, в политической и государственной 
сферах. Законы о госпредприятии и об 
индивидуальной трудовойдеятельности. 
Появление коммерческих банков. Принятие 
закона о приватизации государственных 
предприятий. 

7.04 

7.04 

2 Политика 

«перестройки». 
Распад СССР 
(1985–1991) 

Перемены в 
духовной 
жизни в годы 
перестройки 

Политика «перестройки». Распад СССР 
(1985–1991) Гласность и плюрализм мнений. 
Политизация жизни и подъем гражданской 
активности населения. Массовые митинги, 
собрания. Либерализация цензуры. 
Общественные настроения и дискуссии в 
обществе.Отказ от догматизма в идеологии. 
Концепция социализма«счеловеческим лицом». 
Вторая волна десталинизации. 
История страны как фактор 
политическойжизни. Отношение к войне в 
Афганистане. Неформальные политические 
объединения. 
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14.04    1 Политика 

«перестройки». 
Распад СССР  
(1985–1991) 

Национальная 
политика в 
1990-е гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР 
(1985–1991) Подъем национальных движений, 
нагнетание националистических и 
сепаратистских настроений. Проблема 
Нагорного Карабаха и попытки ее решения 
руководством СССР. Обострение 
межнационального противостояния: 
Закавказье, Прибалтика, Украина,Молдавия. 
Позиция республиканских лидеров и 
национальных элит. Усиление центробежных 
тенденций и угрозы распада СССР. 
Провозглашение независимости Литвой, 
Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном 
Кавказе. Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 
обновлении Союза ССР. План «автономизации» 
– предоставления автономиямстатуса 
союзных республик. Ново-Огаревский процесс и 
попытки подписания нового Союзного 
договора. «Парад СССР и создание СНГ 
(Беловежское и Алма-Атинскоесоглашения). 
Реакция мирового сообщества на распад СССР. 

14.04 1 Обобщение по теме « Политика перестройки». Распад СССР 
(1985–1991) 

19.04 1 Контроль по теме  Россия в 1945-1991 гг. 

19.04 1 Российская 
Федерация в 
1992– 

2012 гг. 
Становление 
новой России 
(1992–1999) 

Российская 
экономика на 
пути к рынку 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 
Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная 
поддержка курса реформ. Взаимодействие 
ветвей власти на первом этапе преобразований. 
Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 
полномочий для успешного проведения реформ. 
Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 
Гайдаром. Начало радикальных экономических 
преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 
терапия». Ваучернаяприватизация. Долларизация 
экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 
жизненного уровня населения. Безработица. 
«Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 
недовольства граждан первыми результатами 
экономических реформ. 

21.04 1 Становление 

новой 
России (1992–
1999) 

Российская 
экономика на 
пути к рынку 

Становление новой России (1992–1999)  

Особенности осуществления реформ в регионах 
России.Корректировкакурсареформипопытки 
стабилизации экономики. Роль иностранных 
займов. Проблема сбора налогов и 
стимулирования инвестиций. Тенденции 
деиндустриализации и увеличения зависимости 
экономики от мировых цен на энергоносители. 
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Сегментация экономики на производственный и 
энергетический секторы. Положение крупного и 
мелкого бизнеса и предпринимательства. 
Ситуация в российском сельском хозяйстве и 
увеличение зависимости от экспорта 
продовольствия. Финансовые  пирамиды и 
залоговые аукционы. Вывод денежных активов 
из страны. Дефолт 1998 г. и егопоследствия. 

21.04 1 Становление 
новой России 
(1992–1999) 

Политическое 
развитие РФ в 
1990- е гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

От сотрудничества к противостоянию 
исполнительной и законодательной власти в 
1992–1993 гг. Решение Конституционного суда 
РФ по «делу КПСС». Нарастание политико- 

конституционного кризиса в условиях 
ухудшенияэкономическойситуации.Апрельский 
референдум 1993 г. – попытка правового 
разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 
Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным 
судом. Возможность мирного выхода из 
политического кризиса. «Нулевой вариант». 
Позиция регионов. Посреднические усилия 
Русской православнойцеркви. 

26.06 1 Становление 
новой России 
(1992–1999) 

Политическое 
развитие РФ в 
1990- е гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Трагические события осени 1993 г. в Москве. 
Обстрел Белого дома. Последующее решение об 
амнистии участников октябрьских событий 
1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) 
по проекту Конституции России 1993 года. 
Ликвидация Советов и создание новой системы 
государственного устройства. Принятие 
Конституции России 1993 года и ее значение. 
Полномочияпрезидента как главы 

Государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики.
26.04 1 Становление 

новой России 
(1992–1999) 

Политическое 
развитие РФ в 
1990- е гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Российская многопартийность и строительство 
гражданского общества. Основныеполитические 
партии и движения 1990-х гг., их лидеры и 
платформы.Кризис
 центральной власти. Президентские  

выборы 1996«Политтехнологии». 
«Семибанкирщина».«Олигархический» 
капитализм. Правительства В.С. Черномырдина 
и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на 
Северном Кавказе. Вторжение террористических 
группировок с территории Чечни в Дагестан. 
Выборы в Государственную Думу 1999 г. 
Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. Б.Н. 
Ельцин в оценках современников и историков. 
Наш край в 1992–1999 гг. 

28.04 

28.04 

2 Становление 
новой России 

(1992–1999) 

Национальная 

Становление новой России (1992–
1999)Итоги радикальных преобразований 
1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 
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политика в 1990-

егг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и 
отдельных соглашений центра с 
республиками. Договор с Татарстаном как 
способ восстановления федеративных 
отношений с республикой и 
восстановлениятерриториальной 
целостности страны. 
ВзаимоотношенияЦентра и субъектов 
Федерации. Опасность исламского 
фундаментализма. Обострение ситуации на 
Северном Кавказе. 
Вторжениетеррористических группировок с 
территории Чечни в Дагестан. Восстановление 
конституционного порядкавЧеченской 
Республике 

03.05 1 Становление 
новой России 
(1992–1999) 

Внешняя 
политика в 
1990-е гг. 

Становление новой России (1992–
1999)Новые приоритеты внешней политики. 
Мировое признание новой России суверенным 
государством. Россия – правопреемник СССР 
на международной арене. Значение сохранения 
Россией статуса ядерной державы. 
Взаимоотношения с США и странами Запада. 
Подписание Договора СНВ-2 (1993). 

Присоединение России к «большой семерке». 
Усиление антизападных настроений как 
результат бомбежек Югославии и расширения 
НАТО на Восток. Россия на постсоветском 
пространстве. СНГ и союз с 
Белоруссией.Военно-политическое 
сотрудничество в рамках СНГ. Восточный 
вектор российской внешней политики в 1990-е 
гг. 

03.05 1 Россия в 2000-

е: вызовы 
времени и 
задачи 

модерниза
ции 
Политичес
кая жизнь 
России 
начале 
XXIвека. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи 
модернизации. Политические и экономические 
приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 
Путина. Президентство Д.А. Медведева. 
Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. 
Путина президентом. Государственная Дума. 
Многопартийность. Политические партии и 
электорат. Федерализм и сепаратизм. 
Восстановление единого правового пространства 
страны. Разграничение властных полномочий 
центра и регионов. Террористическая угроза. 
Построение вертикали власти и гражданское 
общество 

05.05 1 Россия в 2000-

е: вызовы 
времени и 
задачи 

модернизации 
Экономика 
России в начале 
XXIвека 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи 
модернизации 

Стратегия развития страны. Экономическое 
развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. 
Рыночная экономика и монополии. 
Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 
2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового 
сектора и задачи инновационного развития. 
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Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 
рыночной экономики. 

05.05 1 Россия в 2000-

е: вызовы 
времени и 
задачи 

модернизации 
Повседневная 
и духовная 
жизнь 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи 
модернизации. Повседневная жизнь и 
общественные настроения россиян в условиях 
реформ. Общественные настроения в зеркале 
социологических исследований. Представления о 
либерализме и демократии. Проблемы 
формирования гражданского общества. Свобода 
СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов.Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 
Безработицаидетскаябеспризорность.«Новые 

русские» и их образ жизни. Решение проблем 
социально   незащищенных   слоев.   Проблемы 
русскоязычного населения в бывших республиках 
СССР. 

10.05 1 Россия в 2000-

е: вызовы 
времени и 
задачи 

модернизации 
Повседневная и 
духовная жизнь 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи 
модернизации 

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. 
Новый облик российского общества после 
распада СССР. Социальная и профессиональная 
структура. Занятость и трудовая миграция. 
Миграционная политика. Основные принципы и 
направления государственной социальной 
политики. Реформы здравоохранения. 
Пенсионные реформы. Реформирование 
образования и науки и его результаты. 
Особенности развития культуры. 
Демографическая статистика.Снижение средней 
продолжительности жизни и тенденции 
депопуляции. Государственные программы 
демографического возрождения 
России.Разработка семейной политики и меры по 
поощрению рождаемости. Пропаганда спортаи 
здорового образа жизни. Олимпийские и 
паралимпийскиезимние игры 2014 г. в Сочи. 

10.05 

12.05 

2 

 

Россия в 2000-

е: вызовы 
времени и 
задачи 

модернизации 
Повседневная 
и духовная 
жизнь 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи 
модернизации 

Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и 
размеры доходов разных слоев населения. 
Общественные представления и ожидания в 
зеркале социологии. Постановка государством 
вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

12.05 

17.05 

 

2 Россия в 2000-

е: вызовы 
времени и 
задачи 

модернизации 
Внешняя 
политика 
России в 
начале 
XXIвека 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи 
модернизации. Внешняя политика в конце XX 

– начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 
Путина. Постепенное восстановление 

лидирующих позиций России в международных 
отношениях. Современная концепция 
российской внешней политики в условиях 
многополярного мира. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в 
урегулировании локальных конфликтов. 
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Центробежные и партнерские тенденции в 
СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 
Евросоюзом. Вступление России в Совет 

Европы. Деятельность «большой двадцатки». 
Переговоры о вступлении в ВТО. 
Дальневосточное и другие направления 
политики России. 

17.05 1 Обобщение по теме Россия в 2000-е:  
вызовы времени и задачи модернизации 

19.05 1 Обобщение по курсу «История Россия XX -XXI вв.» 

19.05 1 Итоговое повторение и контроль 

 

Календарно - тематическое планирование 11класс 

№ 
урока 

Кол-

во 
часо

в 

Тема урока Содержание урока Дата 
прове
дения 

История. Россия до 1914 г.От Древней Руси к Российскому государству  

1-2 2 Предмет 
отечественной 
истории. 
История России 
как 
неотъемлемая 
часть всемирно-

исторического 
процесса. 

Предмет отечественной истории. 
История России как неотъемлемая часть 
всемирно-исторического процесса 

06.09 

06.09 

РАЗДЕЛ 1Народы и государства на территории нашей страны в древности 

3 1 Народы и 
государства на 
территории нашей 
страны 
вдревности 

Появление и расселение человека на 
территории современной России. Первые 
культуры и общества. Малые государства 
Причерноморья в эллинистическую 
эпоху. НародыСибири и 
ДальнегоВостока. 

11.09 

4 1 Восточная
 

Европа
 

в середине I 
тыс.н.э. 

Великое переселение народов. 
Взаимодействие кочевого и оседлого 
мира в эпоху переселения народов. 
Дискуссии о славянской прародине и 
происхождении славян. Расселение 
славян, их разделение на три ветви – 

восточные, западные и южные. 

11.09 

РАЗДЕЛ 2Образование государства Русь 

5-6 2 Образование 
государства Русь 

Норманнский  фактор в 
образовании европейских государств. 
Предпосылки  и

13.09 

13.09 
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 особенности формирования 
государства Русь. Дискуссии  о 
происхождении 
Древнерусскогогосударства.Формирован
ие княжеской власти (князь и дружина, 
полюдье). Образование Русского 
государства. Перенос столицы в Киев. 
Первые 
русскиекнязья,ихвнутренняяивнешняя 

политика. 
7 1 Образование 

государства 

 Русь 

Формирование территории государства 
Русь. Социально- экономический строй 
ранней Руси. Земельные отношения. 
Свободноеи 

зависимое население. 

18.09 

8 1 Образование 
государства 
Русь 

Крупнейшие русские города, 
развитиеремеселиторговли.Отношения 
Руси с соседними народами и 
государствами.КрещениеРуси:причины и 
значение. Зарождение, специфика и 
достижения ранней русскойкультуры. 

18.09 

9 1 Обобщение по теме «Образование государства Русь»  20.09 

РАЗДЕЛ 3Русь в конце X – начале XIIв. 
10 1 Русь в конце 

X – начале 
XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет 
Русского государства. Политический 
строй. Органы власти и управлении. 
Внутриполитическое развитие. Ярослав 
Мудрый. Владимир Мономах. 
Древнерусскоеправо:«Русская Правда», 
церковные уставы. 

20.09 

11 1 Русь в конце 
X – начале 
XII в. 

Социально-экономический уклад. 
Земельные отношения. Уровень 
социально-экономического развития 
русских земель. Дискуссии об 
общественном строе. Основные 

социальные слои древнерусского 
общества. Зависимые категории 
населения 

25.09 

12 1 Русь в конце 
X – начале 
XII в. 

Русская церковь и ее роль вжизни 
общества. Развитие международных 
связей Русского государства,укрепление 
его международного положения. 
Развитие культуры. Началолетописания. 
Нестор. Просвещение.Литература. 

25.09 

13  Обобщение и 
контроль 

Русь в конце X – начале XII в.  

РАЗДЕЛ 4Русь в середине XII – начале XIIIв. 
14 1 Русь в середине 

XII – начале XIII 
в. 

Причины, особенности и последствия
 политической раздробленности на 

Руси. 

27.09 
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15 

16 

2 Русь в середине 
XII – начале XIII 
в. 

Формирование системы земель – 

самостоятельных государств. Дискуссии 
о путях и центрах объединения русских 
земель. Изменения в политическом 
строе. Эволюция общественного строя и 
права Территория и население 
крупнейших русских земель. Рост и 
расцветгородов.Консолидирующаяроль 
церкви в условиях политической 
децентрализации. 
Международныесвязирусских земель. 

27.09 

02.10 

 

17 1 Русь в середине 
XII – начале XIII 
в. 

Развитие русской культуры: 
формирование региональных центров. 
Летописание и его центры. «Слово о 
полку Игореве». Развитие 
местныххудожественных школ и 
складывание общерусского 
художественного стиля. 

02.10 

18 1 Обобщение и 
контроль 

Русь в середине XII – начале XIII в. 04.10 

РАЗДЕЛ 5Русские земли в середине XIII – XIV вв. 

19 

 

1 Русские земли в 
середине  
XIII – XIV вв. 

Возникновение Монгольской державы. 
Чингисхан и его завоевания. Русские 
земли в составе Золотой Орды. 

04.10 

20 1 Русские земли в 
середине  
XIII – XIV вв. 

Влияние Орды на политическую 
традицию русских земель, менталитет, 
культуру и повседневный бытнаселения. 
Золотая Орда в системе международных 
связей. 

09.10 

21 1 Русские земли в 
середине  
XIII – XIV вв. 

Русские земли в составе Литовского 
государства. Борьба с экспансией 
крестоносцев на западных границах 
Руси. Александр Невский. 

09.10 

22 1 Русские земли в 
середине 

XIII – XIV вв. 

Политический строй Новгорода и 
Пскова. Княжества Северо-Восточной 
Руси. Борьба за великое княжение 
Владимирское. Противостояние Твери и 
Москвы. Усиление Московского 
княжества. Иван Калита. 

11.10 

23 1 Русские земли в 
середине  
XIII – XIV вв. 
 

Народные выступления против 
ордынского господства. Дмитрий 
Донской. Куликовская битва. 
Закрепление  первенствующего 
положения московских князей. Русская 
православная церковь в условиях 
ордынского господства Сергий 
Радонежский. 

11.10 
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24 1 Русские земли в 
середине 

 XIII – XIV вв. 

Культурное пространство. Летописание. 
«Слово о погибели Русской земли». 
«Задонщина». Жития. Архитектура и 
живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 
Ордынское влияние на развитие 
культуры и повседневную жизнь в 
русских землях. 

16.10 

25 1 Обобщение и 
контроль 

Русские земли в середине XIII –XIV в. 16.10 

РАЗДЕЛ 6  Формирование  единого Русского государства в XV веке 

26 1 Формирование  
единого Русского 
государства в XV 
веке 

Политическая карта Европы и русских 
земель в начале XV в. Борьба Литовского 
и Московского княжеств за объединение 
русских земель. 

18.10 

27 1 Формирование 
единого Русского 
государства в XV 
веке 

Распад Золотой Орды и его влияние на 
политическое развитие русских земель. 
Большая Орда, Крымское, Казанское, 
Сибирское ханства, Ногайская орда и их 
отношения с Московским государством. 

18.10 

28 1 Формирование 
единого Русского 
государства в XV 
веке 

Междоусобная война в 
Московском княжестве второй четверти 
XV в. Василий Темный. Новгород и 
Псков в XV в. Иван III. Присоединение 
Новгорода и Твери. Ликвидация 
зависимости от Орды. Принятие 
общерусского Судебника. 
Государственные символы единого 
государства 

23.10 

29 1 Формирование 
единого Русского 
государства в XV 
веке 

Характер экономического развития 
русских земель. Падение Византии и 
установление автокефалии Русской 
православной церкви. 

23.10 

30 

31 

2 Формирование 
единого Русского 
государства в XV 
веке 

Возникновение  ересей. 
Иосифляне и нестяжатели. «Москва — 

Третий Рим». Расширение 
международных связей Московского 
государства. Культурное пространство 
единого Русского государства. 
Повседневная жизнь. 

01.11 

01.11 

32 1 Обобщение и 
контроль 

Формирование единого Русского 
государства в XV веке 

06.11 

РАЗДЕЛ 7  Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

33 1 Россия в XVI веке Социально-экономическое и 
политическое развитие. 

06.11 

34 1 Россия в XVI веке Иван IV Грозный. Установление царской 
власти и ее сакрализация в общественном 
сознании 

08.11 

35 1 Россия в XVI веке 

Избранная рада 

Избранная рада. Реформы  1550- х гг. и 
их значение. Стоглавый собор. 
Земскиесоборы. 

08.11 
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36 1 Россия в XVI веке. 
Опричнина 

Опричнина: причины, сущность, 
последствия. Дискуссия о характере 
опричнины и ее роли в истории России. 

13.11 

37 1 Россия в XVI веке 

Внешняя политика 

Внешняя политика и 
международные связи Московского 
царства в XVI в. Присоединение 
Казанского и Астраханского ханств, 
покорение Западной Сибири. Ливонская 
война, ее итоги ипоследствия. 

13.11 

38 1 Россия в 
XVI веке 

Россия в конце XVI в. Царь Федор 
Иванович. Учреждение патриаршества. 
Дальнейшее закрепощение крестьян. 

15.11 

39 1 Россия в 
XVI веке 
Культура 
Московской Руси 

Культура Московской Руси  в XVI в. 
Устное народное творчество. Начало 
книгопечатания (И. Федоров) и его 
влияние на общество. Публицистика. 
Исторические повести. Зодчество 
(шатровые храмы). Живопись 
(Дионисий).  «Домострой»: 
патриархальные традиции в быте и 
нравах. 

15.11 

40 1 Россия в 
XVI веке 

Смута в 
России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия 
о его причинах. Пресечение царской 
династии Рюриковичей. Царствование 
Бориса Годунова. Самозванцы и 
самозванство. Борьба против 
интервенции сопредельных держав. 

20.11 

41 1 Россия в 
XVI веке 

Смута в 
России 

Подъем национально- 

освободительного движения. Народные 
ополчения. Кузьма Минин и Д.М. 
Пожарский. Земский собор 1613 г. и его 
роль в развитии сословно- 

представительской системы. Избрание на 
царство МихаилаФедоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

20.11 

42 1 Россия в 

веке. Ликвидация 
последствий 
Смуты 

Ликвидация последствий Смуты. 
Земский Собор 1613 г.: воцарение 
Романовых. Царь Михаил Федорович. 
Патриарх Филарет. Восстановление 
органов власти и экономики страны. 
Смоленская война. 

22.11 

43 1 Россия в 

Веке. Ликвидация 
последствий 
Смуты 

Ликвидация последствий Смуты. 
Земский Собор 1613 г.: воцарение 
Романовых. Царь Михаил Федорович. 
Патриарх Филарет. Восстановление 
органов власти и экономики страны. 
Смоленская война. 

22.11 

44 1 Обобщение и контроль потемеРоссия в XVI веке. 27.11 

45 1 Россия в XVII веке Территория и хозяйство России в первой 
половине XVII в. Окончательное 
оформление крепостного права. 
Прикрепление городского населения к 

27.11 
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посадам. Оформление сословного строя. 
Развитие торговых связей. 

46 1 Россия в XVII 
веке. Территория
 и хозяйство 
России в первой 
половине XVII в. 

Территория и хозяйство России в первой 
половине XVII в. Окончательное 
оформление крепостного права. 
Прикрепление городского населения к 
посадам. Оформление сословного строя. 
Развитие торговых связей. Начало 
складывания всероссийского рынка. 
Ярмарки. Развитие мелкотоварного 
производства. Мануфактуры. 
Новоторговыйустав. 

29.11 

47- 

48 

2 Россия в XVII 
веке.  
Царь Алексей 
Михайлович. 

Царь Алексей Михайлович. Начало 
становления абсолютизма. Соборное 
Уложение 1649 г. Центральное и местное 
управление. Приказная система. Реформы 
патриарха Никона. Церковный раскол. 
Старообрядчество. Протопоп Аввакум. 

29.11 

04.12 

49 1 Россия в XVII веке. 
Царь Алексей 
Михайлович. 

Царь Алексей Михайлович. Начало 
становления абсолютизма. Соборное 
Уложение 1649 г.Центральное и местное 
управление. Приказная система. Реформы 
патриарха Никона. Церковный раскол. 
Старообрядчество. Протопоп Аввакум. 
Народные движения в XVII в.: причины, 
формы, участники. Городские восстания. 
Восстание под предводительством С. 
Разина. 

04.12 

50 1 Россия в конце 
XVII вв. 

Россия в конце XVII в. Федор 
Алексеевич. Отмена местничества. 
Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 
Необходимость и предпосылки 
преобразований. Начало царствования 
Петра I. 

06.12 

51 1 Россия в конце в 
XVII 

Россия в конце XVII в. Федор 
Алексеевич. Отмена местничества. 
Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 
Необходимость и предпосылки 
преобразований. Начало царствования 
Петра I. 

06.12 

52 1 Россия в конце 
Россия в конце 
XVII Культура   
России   в XVII 
вв. XVII 

Обмирщение культуры. Быт и нравы 
допетровской Руси. Расширение 
культурных связей с Западной Европой. 
Славяно-греко-латинская академия. 
Русские землепроходцы. Последние 
летописи. Новые жанры в литературе. 
«Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. 
Московское барокко. Симон Ушаков. 
Парсуна. Обмирщение культуры. Быт и 
нравы допетровской Руси. 

11.12 
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53 1 Россия в конце 
Россия в конце 
XVII в.  
Культура   России   
в XVII в. 

Расширение культурных связей с 
Западной Европой. Славяно-греко- 

латинская
 академия. Русские 
землепроходцы. Последние летописи. 
Новые жанры в литературе. «Дивное 
узорочье» в зодчестве XVIIв. 
Московское барокко. Симон Ушаков. 
Парсуна 

11.12 

РАЗДЕЛ 8  Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

54 1 Россия в эпоху преобразований Петра IПредпосылки петровских реформ. 
Особенности абсолютизма в Европе и 
России. Преобразования Петра I. 
Реформы местного управления: 
городская и областная (губернская) 
реформы. Реформы государственного 
управления: учреждение Сената, 
коллегий, органов надзора и суда. 

13.12 

55 1 Россия в эпоху преобразований Петра IРеорганизация армии: создание флота, 
рекрутские наборы, гвардия. Указ о 
единонаследии. Церковная реформа. 
Упразднение патриаршества, 
учреждение Синода. Старообрядчество 
при Петре I. Оппозиция реформам Петра 
I. Дело царевича Алексея. 

13.12 

56 1 Россия в эпоху преобразований Петра IРазвитие промышленности. 
Мануфактуры и крепостной труд. 
Денежная и налоговая реформы. 
Подушная подать (ревизии). Российское 
общество в петровскую эпоху. 
Изменение социального статуса сословий 
и групп. Табель о рангах. Правовой 
статус народов и территорий империи. 
Социальные и национальные движения в 
первой четверти XVIII в. 

18.12 

57 1 Россия в эпоху преобразований Петра IВнешняя политика России в первой 
четверти XVIII в. Северная война: 
причины, основные события, итоги. 
Провозглашение России империей. 

18.12 

58 1 Россия в эпоху преобразований Петра IКультура и нравы петровской эпохи. 
Итоги, последствия и значение петровских 
преобразований. Образ Петра I в русской 
истории икультуре. 

20.12 

59 1 После Петра 
Великого:  эпоха 

«дворцовыхперево
ротов» 

Изменение места и роли России в Европе. 
Дворцовые перевороты: причины, 
сущность, последствия. Фаворитизм. 
Усиление роли гвардии. Внутренняя и 
внешняя политика в 1725– 1762 гг. 
Расширение привилегий дворянства. 

20.12 

60 1 После Петра 
Великого: эпоха 

«дворцовыхперево
ротов» 

Манифест  о вольности 
дворянства. Экономическая и 
финансовая политика. Национальная и 
религиозная политика. Внешняя 

25.12 
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политика в 1725–1762 гг. Россия в 
Семилетней войне 1756–1762 гг. 

61 1 Россия в 1760– 

1790-е. 
Правление 
Екатерины II 

Рост помещичьего землевладения. 
Усиление крепостничества. Восстание 
под предводительством Е.И. Пугачева и 
его значение. Основные   сословия 

российского общества, их положение. 
Золотой век российского дворянства 

25.12 

62 1 Россия в 1760–
1790-е. 
Правление 
Екатерины II. 

Жалованные грамоты дворянству и 
городам. Россия в европейской и мировой 
политике во второй половине XVIII в. 
Русско- турецкие войны и их итоги. 

10.01 

63 1 Россия в 1760–
1790-е. 
Правление 
Екатерины II. 

Присоединение Крыма и Северного 
Причерноморья. Г.А. Потемкин. 
Георгиевский трактат. Участие России в 
разделах Речи Посполитой. Россия и 
Великая французская революция. Русское 
военноеискусство. 

10.01 

64 1 Россия при Павле I 
 

Изменение порядка престолонаследия. 
Ограничение дворянских привилегий. 
Ставка на мелкопоместное дворянство. 
Политика в отношении крестьян. 
Комиссия для составления законов 
Российской империи. 
Репрессивнаяполитика. 

15.01 

65 1 Россия при ПавлеI Внешняя политика Павла I. Участие в 
антифранцузских коалициях. 
Итальянский и Швейцарский походы 
А.В. Суворова. Военные экспедиции 
Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

15.01 

66 

67 

2 Культурное 
пространство 
Российской 
империи 

Век Просвещения. Сословный характер 
образования. Становление отечественной 
науки; М. В. Ломоносов. Основание 
Московского университета. Деятельность 
Вольного экономического общества. 
Исследовательские экспедиции (В. 
Беринг, С.П.Крашенинников).Русские 
изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. 
Кулибин). 

17.01 

17.01 

68 

69 

1 Культурное 
пространство 
Российской 
империи 

Литература: основные направления,     
жанры,     писатели  (В.К. Тредиаковский, 
Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, 
Д.И.Фонвизин). Развитие архитектуры, 
живописи, скульптуры, музыки (стили и 
течения, художники и их произведения). 
Театр (Ф.Г. Волков). 

22.01 

22.01 

70 1 Обобщение и 
контроль 

 

Культурное пространство Российской 
империи 

24.01 

Раздел 9. Российская Империя в XIX – начале XX века 
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71 1 Российская 

империя
 впервой половине 
XIX в. 

Россия в начале XIX в. Территория и 
население. Социально- экономическое 
развитие. Император Александр I и его 
окружение. Создание министерств. Указ 
о вольных хлебопашцах. Меры по 
развитию системы образования.
  Проект 
М.М.Сперанского. Учреждение 
Государственного совета. Причины 
свертывания либеральныхреформ. 

24.01 

72 1 Российская 
империя в первой 
половине XIX в. 

Россия в начале XIX в. Территория и 
население. Социально- экономическое 
развитие. Император Александр I и его 
окружение. Создание министерств. Указ 
о вольных хлебопашцах. Меры по 
развитию системы образования.
  Проект 
М.М.Сперанского. Учреждение 
Государственного совета. Причины 
свертывания либеральныхреформ. 

29.01 

73 

74 

2 Российская 
империя в первой 
половине XIX в. 

Россия в международных отношениях 
начала XIX в. Основные цели и 
направления внешней политики. Участие 
России в антифранцузских коалициях. 
Тильзитский мир 1807 г. и его 
последствия. Континентальная блокада. 
Присоединение к России Финляндии. 
Бухарестский мир с Турцией. 

29.01 

31.02 

75 1 Отечественна
я война  
1812 г. 

Отечественная война 1812 г. Причины, 
планы сторон, основныеэтапы и 
сражения войны. Бородинская битва. 
Патриотический подъем народа. Герои 
войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, 
Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). 
Причины победы России в 
Отечественной войне 1812 г. 

31.02 

76 1 Отечественна
я война  
1812 г. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на 
общественную мысль и национальное 
самосознание. Народная память о войне 
1812 г. Заграничный поход русской 
армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. 
Священный союз. 
Роль России в европейской политике в 
1813–1825 гг. 

05.02 

77 1 Изменение 
внутриполитическ
ого курса 
Александра I в 
1816–1825гг. 

Изменение внутриполитического курса 
Александра I в 1816–1825 гг. А.А. 
Аракчеев. Военные поселения. 
Цензурные ограничения. Основные итоги
 внутренней политики 
Александра I. 

05.02 

78 

79 

2 Движение 
декабристов 

Движение декабристов: предпосылки 
возникновения, идейные основы и цели, 
первые организации, их участники. 

07.02 

07.02 
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Южное общество; «Русская правда» П.И. 
Пестеля. Северное общество; 
Конституция Н.М.Муравьева. 
Выступления декабристов в Санкт- 

Петербурге (14 декабря 1825 г.) и наюге, 
их итоги. Значение движения 
декабристов. 

80 1 Правлени
е Николая 
I. 

Правление Николая I. Преобразование и 
укрепление роли государственного 
аппарата. III Отделение. Кодификация 
законов. Политика в области 
просвещения. Польское восстание 1830–
1831 гг. 

12.02 

81 1 Социально- 

экономическое 
развитие России
 во  

второй четверти 
XIX в. 

Социально-экономическое развитие 
России во второй  четверти XIX в. 
Крестьянский вопрос. Реформа 
управления  государственными 
крестьянами П.Д. Киселева. Начало 
промышленного переворота,  его 
экономические  и социальные 
последствия. Первые железные дороги. 
Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

12.02 

82 

83 

2 Общественное 

движение в
 1830–
1850- егг. 

Общественное движение в 1830– 1850-е 
гг. Охранительное направление. Теория  
официальной   народности  (С.С.Уваров). 
Оппозиционная общественная мысль. 
П.Я. Чаадаев. Славянофилы  (И.С.   и 
К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, 
А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и 
западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, 
Т.Н. Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А.И. Герцен,  
Н.П. Огарев,  В.Г. Белинский). Русский 
утопический социализм. Общество 
петрашевцев. 

14.02 

14.02 

84 

85 

1 Внешняя 
политика России 
во второй 
четверти XIX в. 

Внешняя политика России во второй 
четверти XIX в.: европейская политика, 
восточный вопрос. Кавказская война. 
Имамат; движение Шамиля. Крымская 
война 1853–1856 гг.: причины, 
участники, основные сражения. Героизм 
защитников Севастополя 

(В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. 
Истомин). Парижский мир. Причины и 
последствия поражения России в 
Крымской войне. 

19.02 

19.02 

86 1 Культура России в 
первой половине 
XIX в. 

Культура России в первой половине XIX 
в. Развитие науки и техники (Н.И. 
Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, 
Б.С. Якоби и др.). Географические 
экспедиции, их участники. Открытие 
Антарктиды русскими
 мореплавателями. Образование: 

21.02 
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расширение сети школ и университетов. 
Национальные корни отечественной 
культуры и западные влияния. 

87 1 Культура России в 
первой половине 
XIX в. 

Основные стили в  художественной 
культуре (сентиментализм, романтизм, 
ампир, реализм). Золотой век русской 
литературы: писатели и их произведения 
(В.А. Жуковский, А.С.Пушкин, 
М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). 

21.02 

88 1 Культура 
Российская 
империя в первой  
половине XIX в. 

Формирование  русского 
литературного языка. Становление 
национальной музыкальной школы (М.И. 
Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. 
Живопись: стили (классицизм, 
романтизм, реализм), жанры, художники 
(К.П.Брюллов, О.А. Кипренский, 
В.А. Тропинин и др.). Архитектура: 
стили, зодчие и их произведения. Вклад 
российской культуры первой половины 
XIX в. в мировую культуру. 

26.02 

89 1 Обобщение и 
контроль 

Российская империя  в первой половине  
XIX в. 

26.02 

90 

91 

2 Российская 
империя во 
второй половине 
XIX в. 
Великие
 р
еформы 1860–
1870-хгг. 

Великие реформы 1860–1870-х гг. 
Император Александр II и его окружение. 
Необходимость и предпосылки реформ. 
Подготовка крестьянской реформы. 
Основные положения крестьянской 
реформы1861 г. Значениеотмены 
крепостного права.Земская,городская, 
судебная реформы. Реформы в области 
образования. Военные реформы. Итоги и 
следствия реформ 1860–1870-х гг. 

28.02 

28.02 

92 1 Социально- 

экономическое 
развитие 
пореформенной 
России. 

Социально-экономическое развитие
 пореформенной  России. Сельское 
хозяйство  после  отмены 
крепостного права. Развитие торговли и 
промышленности. Новые промышленные
 районы и отрасли хозяйства.  

 Железнодорожное строительство.
 Завершение промышленного
 переворота, его последствия. Изменения 
в социальной структуре  

 общества. Положение основных слоев 
населения России. 

05.03 

93 1 Социально- 

экономическое 
развитие 
пореформенной 
России. 

Социально-экономическое развитие 
пореформенной России.  Сельское 
хозяйство после  отмены крепостного 
права. Развитие торговли и 
промышленности.  Новые 
промышленные районы и  
отрасли хозяйства. Железнодорожное 
строительство. 

05.03 
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94 1 Социально- 

экономическое 
развитие 
пореформенной 
России. 

Завершение промышленногопереворота, 
его последствия. Изменения в 
социальной структуре общества. 
Положение основных слоев населения 
России 

07.03 

95 1 Общественные 
движения второй 
половины XIX в 

Общественные движения второй 
половины XIX в. Подъем общественного 
движения после поражения в Крымской 
войне. Консервативные, либеральные, 
радикальные течения общественной 
мысли. 

07.03 

96 1 Общественные 
движения второй 
половины XIX в. 

Народническое движение: идеология 
(М.А.Бакунин, П.Л. Лавров, 
П.Н. Ткачев), организации, тактика. 
«Хождение в народ». Кризис 
революционного народничества 

12.03 

97 1 Общественные 
движения второй 
половины XIX в. 

Начало рабочего движения. 
«Освобождение труда». 
Распространение идей марксизма. 
Зарождение российской социал- 

демократии 

12.03 

98 1 Внутренняя 
политика 
самодержавия в 
конце 1870-х – 

1890-е гг 

Внутренняя политика 
самодержавия в конце1870-х – 1890-е гг. 
Кризис самодержавия на рубеже 70–80-х 
гг. XIX в. Политический террор. 
Политика лавирования. 

14.03 

99 1 Начало 
царствова
ния 
Александ
ра III. 

Начало  царствования 
Александра III. Манифест о 
незыблемости самодержавия. Изменения 
в сферах государственного управления, 
образования ипечати. 

14.03 

100 1 Внутренняя 
политика 
самодержавия в 
конце 1870-х – 

1890-е гг. 

Возрастание роли государства в 
экономической жизни страны. Курс на 
модернизацию промышленности 

19.03 

101 1 Внутренняя 
политика 
самодержавия в 
конце 1870-х – 

1890-е гг. 

Экономические и финансовые реформы 
(Н.X.Бунге, С.Ю. Витте). Разработка 
рабочего законодательства. 
Национальная политика. 

19.03 

102 1 Внешняя 
политика России 
во второй 
половине XIX в. 

Внешняя политика России во второй 
половине XIX в. Европейская политика. 
Борьба за ликвидацию последствий 
Крымской войны. Русско- турецкая война 
1877–1878 гг.; роль России в 
освобождении балканских народов. 

28.03 

103 1 Внешняя 
политика России 
во второй 
половине XIX в. 

Присоединение Средней Азии. Политика 
России на Дальнем Востоке. «Союз трех 
императоров». Россия в международных  
отношениях  конца XIX в. Сближение 
России и Франции в 1890-хгг. 

28.03 

104 1 Культура России Культура России во второй половине XIX 02.04 
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во  второй   
половине  XIX в. 

в. Достиженияроссийских ученых, их 
вклад в мировую науку и технику (А.Г. 
Столетов, Д.И.Менделеев, И.М. Сеченов 
и др.). Развитие образования. Расширение 
издательского дела. 

105 1 Культура России 
во  второй   
половине  XIX в. 

Демократизация   культуры. 
Литература и искусство: классицизм и 
реализм. Общественное звучание 
литературы (Н.А. Некрасов, И.С. 
Тургенев, Л.Н.Толстой, 
Ф.М. Достоевский). Расцвет 
театрального искусства, возрастание его 
роли в общественной жизни. 

02.04 

106 1 Культура России 
во  второй   
половине  XIX в. 

Живопись: академизм, реализм, 
передвижники. Архитектура. Развитие и 
достижения музыкального искусства 
(П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). 
Место российской культуры в мировой 
культуре XIX в. 

04.04 

107 1 Повторение «Россия во второй половине XIX века  

108 1 Российская 
империя в начале 
XX в. 

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

«сверху». С.Ю. Витте. Государственный 
капитализм. Формирование монополий. 

04.04 

109 1 Особенности 
промышленного и 
аграрного 
развития России 
на рубеже XIX– 

XX вв. 

Иностранный капитал в России. Дискуссия 
о месте России в мировой экономике 
начала ХХ в. Аграрный вопрос. 
Российское общество в начале XX в.: 
социальная структура, положение 
основных групп населения. 

09.04 

110 1 Особенности 
промышленного и 
аграрного 
развития России 
на рубеже XIX– 

XX вв. 

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

«сверху». С.Ю. Витте. 

09.04 

111 1 Особенности 
промышленного и 
аграрного 
развития России 
на рубеже XIX– 

XX вв. 

Государственный капитализм. 
Формирование монополий. Иностранный 
капитал в России. Дискуссия о месте 
России в мировой экономике начала ХХ в. 
Аграрный вопрос. 

11.04 

112 1 Особенности 
промышленного и 
аграрного 
развития России 
на рубеже XIX– 

XX вв. 

Российское общество в началеXX в.: 
социальная структура, положение 
основных групп населения. 

11.04 

113 1 Политическое 
развитие России в 
начале XX в 

Политическое развитие России в начале 
XX в. Император Николай II, его 
политические воззрения.Консервативно- 

охранительная политика.Необходимость 

16.04 
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преобразований. Самодержавие и 
общество. 

114 

115 

2 Политическое 
развитие России в 
начале XX в 

Политическое развитие России в начале 
XX в. Император Николай II, его 
политические воззрения. Консервативно- 

охранительная политика. Необходимость 
преобразований. Самодержавие и 
общество. 

16.04 

116 1 Русско-

японская война 
1904–1905 гг. 

Русско-японская война 1904– 1905 гг.: 
планы сторон, основные сражения. 
Портсмутский мир. Воздействие войны 
на общественную и политическую 
жизньстраны 

18.04 

117 

118 

119 

3 Общественное 
движение в 
России в  
начале XX в. 

Общественное движение в России в 
начале XX в. Либералы и консерваторы. 
Возникновение социалистических 
организаций и партий: их цели, тактика, 
лидеры (Г.В.Плеханов, В.М. Чернов, В.И. 
Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее 
движение. «Полицейский социализм». 

18.04 

23.04 

23.04 

 

120 1 Первая 
российская 
революция (1905–
1907 гг.) 

Первая российская революция (1905–
1907 гг.): причины, характер, участники, 
основные события. «Кровавое 
воскресенье». Возникновение Советов. 

25.04 

121 

 

1 Первая 
российская 
революция (1905–
1907 гг.) 

Восстания в армии и на флоте. 
Всероссийская политическая стачка. 
Вооруженное восстание в Москве. 
Манифест 17 октября 1905 г. 

25.04 

122 

123 

 

2 Первая российская 
революция (1905–
1907 гг.) 

Создание Государственной Думы. 
Формирование либеральных и 
консервативных политических партий, их 
программные установки и лидеры (П.Н. 
Милюков, А.И. Гучков, В.И. 
Пуришкевич) 

30.04 

30.04 

124 

125 

 

2 Первая 
российская 
революция (1905–
1907 гг.): 

Думская деятельность в 1906– 1907 гг. 
Тактика революционных партий в 
условиях формирования парламентской 
системы. Итоги и значениереволюции 

02.05 

02.05 

126 

127 

2 

 

Правительственна
я программа 

П.А. Столыпина. 
Политическая и 
общественная 
жизнь в России 
в1912–1914 гг. 

Правительственная программа П.А. 
Столыпина. Аграрная реформа: цели, 
основные мероприятия, итоги и значение 

Политическая и общественная 
жизнь в России в 1912–1914гг. 

07.05 

07.05 

128 1 Культура России  
в начале XX в. 

Культура России в начале XX в. 
Открытия российских ученых в науке и 
технике. 

10.05 

129 

130 

2 Культура России 

в начале XX в. 
Русская философия: поиски 
общественного идеала. Развитие 
литературы: от реализма к модернизму. 
Поэзия Серебряного века. 
Изобразительное искусство. 

14.05 

14.05 



68 

 

131 

132 

2 Культура России 

в начале XX в. 
«Мир искусства», авангардизм. 
Архитектура. Скульптура. 
Драматический театр: традиции и 
новаторство. Музыка и исполнительское 
искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. 
Шаляпин). 

16.05 

16.05 

133 1 Культура России 

в начале XX в. 
Русский балет. «Русские сезоны» 
С.П.Дягилева. Первые шаги 
российского кинематографа. Российская 
культура начала XX в. — составная 
часть мировой культуры. 

21.05 

134 1 Обобщение и 
контроль по 
разделу Россия в 
19 веке – начале 
20 в. 

Обобщение и контроль по разделу Россия 
в 19 веке 

21.05 

135 1 Повторение по 
курсу Россия с 
древних времен 
до 1914 г 

Повторение  по курсу Россия с 
древних времен до 1914 г 

23.05 

136  Итоговое 
повторение 

Итоговое повторение 23.05 
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  Приложение 2 

 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения итоговой 
диагностической работы по истории в 10 классе (углубленный уровень) 

 

1. Назначение работы 

Итоговая диагностическая работа позволяет оценить уровень подготовки учащихся 10 
класса гуманитарного профиля  по предмету «История», выявить наиболее трудные для 
усвоения элементы содержания. 
2. Документы, определяющие содержание итоговой диагностической работы 

- ФГОС СОО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897, изм. от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015г.) 
- ООП СОО МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО 

- Учебный план МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО 

- Календарный учебный график МБОУ СОШ № 1Невьянского ГО 

3. Подходы к отбору содержания и структуры КИМ 

Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий определялись с 
учётом требований указанных выше документов, и содержат требования, как к составу 
исторических знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть учащийся, изучающий 
углубленный курс  истории.  
Принципиально важен был учёт: 

1) целей исторического образования  в средней школе; 
2) специфики курса истории средней школы; 
3) ориентации не только на знаниевый, но и в первую очередь на деятельностный 

компонент исторического образования. 
Содержание предмета «История» включает изучение двух курсов: истории России, 
занимающей приоритетное место в учебном процессе, и всеобщей истории. В итоговой 
диагностической работе представлены задания, ориентированные на проверку знаний 
по истории России и всеобщей истории. Содержание контрольной работы 
соответствует содержанию учебников из федерального перечня учебников на 2020-2021 

учебный год: 
 Всеобщая история 10-11 класс, Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. Базовой 
и углубленный уровень. В 2-х ч, М, «Русское слово», 2020 г. 
 История России ХХ – начало Х1Х в.  Волобуев О.В., Карпачёв С.П. Углубленный 
уровень.:10 класс. В 2-х ч.-М., Дрофа, 2020 

 История.  Всеобщая история (углубленный уровень) 10 класс  Загладин  Н.В., М., 
Русское слово, 2015  
4. Характеристика структуры и содержания итоговой диагностической работы 
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Работа охватывает содержание курса истории России и всеобщей истории (XX - XXI вв.). 
Общее количество заданий - 24. 

Работа содержит 19 заданий с кратким ответом и 5  задания с развёрнутым ответом. 
5. Распределение заданий итоговой диагностической работы по содержанию, 
проверяемым умениям и вилам деятельности 

Задания условно разделены на тематические блоки: 
 1) История России и всеобщая история в первой половине XX века; 

 2) История России и всеобщая история во второй половине  XX века;  

 3) История России и всеобщая история в начале XXI века. 
Задания направлены преимущественно на проверку умений, формируемых в процессе 
исторического образования. Эти задания посвящены истории России и всеобщей истории 
в XX- XXI вв. 
6.  Продолжительность итоговой диагностической работы 

На выполнение работы отводится 210 минут. 
7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

При проверке работы за каждое из заданий 1,4,10,13,14,15,18,19 -  выставляется 1 балл, 
если ответ правильный, и 0 баллов, если ответ неправильный. 
В задании 2,3,5-9,12, 16,17 -2 балла, если ответ правильный, если 1 ошибка -1 балл. 
В задании 11 – 3 балла, если допущена 1 ошибка- 2балла; если допущено 2-3 ошибки -1 

балл, если допущено 4 и более ошибки или ответ отсутствует-0 баллов 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом (№20-24) (по демоверсии - 2021 г). 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 
формулировки ответа, не искажающие его смысла)  Баллы. 

Задание № 20.  2 

Правильно указаны название периода, руководитель СССР, исторический 
деятель.  2 

Правильно указаны любые два элемента.  1 

Правильно указан один любой элемент. ИЛИ Ответ неправильный.  0 

Задание № 21.  2 

Правильно указаны три факта.  2 

Правильно указаны два факта.  1 

Правильно указано один факт ИЛИ Ответ неправильный.  
 

Задание № 22.  2 

Правильно указаны партийный орган и два решения.  2 

Правильно указаны партийный орган и одно решение  ИЛИ Правильно указаны 
два решения.  1 

Правильно указан партийный орган. ИЛИ Правильно указано только одно 
решение. ИЛИ Ответ неправильный  0 

Задание № 23.  3 

Правильно приведены три причины.  3 

Правильно приведены две причины.  2 

Правильно приведена одна причина.  1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. ИЛИ Ответ неправильный  0 

Задание № 24.  4 

Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки.  4 

Приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение оценки. ИЛИ 3 
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Приведены один аргумент в подтверждение и два  в опровержение оценки .  
Приведены один аргумент в подтверждение и один в опровержение оценки.  2 

Приведены только два аргумента в подтверждение оценки. ИЛИ Приведены 
только два аргумента в опровержение оценки.  1 

Приведён только один любой аргумент. ИЛИ  
Приведены только факты, иллюстрирующие события (явления, процессы), 
связанные с данной точкой зрения, но не являющиеся аргументами. ИЛИ  
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. ИЛИ Ответ неправильный  

0 

 

Максимальное количество баллов: 56 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале. 
Баллы 0-10 11-21 22-38 39-56 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

 

 

Итоговая диагностическая работа по истории 10класс 

Выполнена: ФИО ________________________           класс __________ 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по истории отводится 210  минут. Работа включает в себя 24  
задания. Задания выполняете в бланке ответов № 1 и № 2. 
При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше 
внимание на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 
следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 
вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше 
заданий. 

Желаем удачи! 
1.  Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 
таблицу. 

1) начало Первой мировой войны 

2) Карибский кризис 

3) «Аншлюс» Австрии 

   

2.  Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЕ   ГОДЫ 

А) Подписание большевиками Брестского мира с Германией и 
выход из Первой мировой войны  

Б)«Брусиловский прорыв» 

В) Начало освоения целинных земель 

Г) созыв I Государственной Думы 

  

1)1916 г. 
2) 1954 

3) 1901 

4) 1956 

5) 1906 г. 
6) 1918 г. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 
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3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 
советской политической системе 1930-х гг. или характеризуют её. 
1) СНК; 2) ГУЛАГ; 3) репрессии; 4) ВЧК; 5) гласность; 6) культ личности 

 Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 
историческому периоду. 
4. Напишите пропущенное слово. 

Международная организация, объединявшая коммунистические партии различных стран, 
созданная в 1919 г. и распущенная в 1943 г., называлась Коммунистическим 

_______________________. 

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 
относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Запишите в таблицу 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ПРОЦЕСС (ЯВЛЕНИЕ, СОБЫТИЕ)   ФАКТ 

А) «Застой» 

Б) революционное движение начала      
XX в. в России 

В) XX съезд КПСС 

Г) «Холодная война» 

 

  

1) принятие концепции о  возможности 
мирного сосуществования двух систем -
капиталистической и  социалистической 

2)Принятие  Манифеста 17 октября 1905 г. 
3) принятие КонституцииСССР 

4) Речь Черчилля в Фултоне в 1946 г. 
5) Портсмутский  мир 

6) освоение  целины 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

        

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по 
две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 
  

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
  

А) «В 6 часов 23 июня войска 4-й армии нанесли противнику контрудар из района 
Жабинки. Немцы никак не ожидали этого и на ряде участков фронта были отброшены на 
несколько километров. Но через полчаса над нашими войсками появилось множество 
вражеских самолетов. Пикирующие бомбардировщики Ю-88 буквально висели над 
боевыми порядками 14-го механизированного корпуса. 

Под прикрытием авиации перешла в наступление группа Гудериана. И вот на рубеже 
Каменец – Жабинка – Радваничи развернулось ожесточенное встречное сражение. В него 
втянулись как с нашей, так и с немецкой стороны почти все танки и самолёты, 
предназначенные для действий на брестском направлении. С наблюдательного пункта 
полковника Богданова был хорошо виден бой двух наших танковых полков с огромным 
количеством вражеских танков и сопровождавшей их артиллерией. Против первого 
эшелона 30-й танковой 

дивизии развернулись две фашистские танковые дивизии, 17-я и 18-я. Поле боя из конца в 
конец было усеяно пылающими боевыми машинами... Захватили несколько пленных... 
Это были первые пленные, взятые в полосе нашей армии. ...Бой этот вылился в 
своеобразный танковый поединок с несомненным преимуществом на стороне 
противника. У немцев и танков было больше, и авиация их поддерживала лучше. Мы 
располагали здесь только лёгкими... Т-26 
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с лобовой броней в 15 миллиметров и 45-миллиметровыми пушками. Немецкие же 
танковые дивизии имели в своём составе значительное число новых машин Т-4 с лобовой 
броней в 30 миллиметров и вооруженных 75-миллиметровыми пушками. <...> 

И всё-таки 30-я танковая дивизия дралась упорно, люди её вели себя геройски, и враг 
нёс большие потери». 

Б) «Какая, господа, разница, теперь, на 27-м месяце войны, разница, которую 
особенно замечаю я, проведший несколько месяцев этого времени за границей. Мы 
теперь перед новыми трудностями, и трудности эти не менее сложны и серьёзны, не 
менее глубоки, чем те, перед которыми мы стояли весной прошлого года. Правительству 
понадобились героические средства для того, чтобы бороться с общим расстройством 
народного хозяйства. Мы сами те же, что прежде. Мы те же на 27-м месяце войны, 
какими были на 10-м и какими были на первом. Мы по-прежнему стремимся к полной 
победе, по-прежнему готовы нести необходимые жертвы и по-прежнему хотим 
поддерживать национальное единение. Но я скажу открыто: есть разница в положении. 
Мы потеряли веру в то, что эта власть может нас привести к победе... (голоса:"Верно"), 
ибо по отношению к этой власти и попытки исправления, и попытки улучшения, которые 
мы тут предпринимали, не оказались удачными.  

Когда вы целый год ждете выступления Румынии, настаиваете на этом выступлении, а 
в решительную минуту у вас не оказывается ни войск, ни возможности быстро подвозить 
их по единственной узкоколейной дороге, и, таким образом, вы ещё раз упускаете 
благоприятный момент нанестирешительный удар на Балканах, – как вы назовете это: 
глупостью или изменой? (голоса слева:"Одно и то же").Когда, вопреки нашим 
неоднократным настаиваниям (…) намеренно тормозится дело, и попыткаумного и 
честного министра решить, хотя бы в последнюю минуту, вопрос в благоприятном 
смысле кончается уходом этого министра и новой отсрочкой, а враг наш, наконец, 
пользуется нашим промедлением, – то это: глупость или измена? (голоса слева:"Измена"). 
Выбирайте любое. Последствия те же». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) В отрывке речь идет о войне, унесшей более 20 млн. жизней наших сограждан. 
2) В отрывке речь идет о войне, из которой Россия вышла досрочно, нарушив свои 

обязательства перед союзниками. 
3) В отрывке речь идет о войне, результат которой стало присоединение Крыма. 
4) В отрывке речь идет о войне, в результате которой России запрещалось иметь флот 

на Черном море. 
5) В отрывке речь идет о войне, в ходе которой образовалась «Большая тройка». 
6) В отрывке речь идет о войне, в ходе которой в России сменилась власть и форма 

правления. 

Фрагмент А Фрагмент Б 

        

7.  Какие положения были характерны для новой экономической политики? Выберите три 
ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  
1) введение рабочего контроля на производстве 

 2) передача в частную собственность мелких предприятий  
3) финансовая реформа, введение золотого червонца 

 4) формирование продовольственных отрядов  
5) создание предприятий с участием иностранного капитала 

 6) отмена оплаты коммунальных услуг 

8.  Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 
содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента  
А) Представители стран-участниц ____________ конференции выдвинули Японии 
требование безоговорочной капитулировать. 
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 Б) Четырежды Герой Советского Союза, заместитель Верховного Главнокомандующего в 
годы войны, «маршал Победы» - ______________,.  

В) С первых дней войны развернулась драматичная и героическая оборона 
______________.  

Пропущенные элементы: 
 1) Ялтинская (Крымская) конференция 

2) К. К. Рокоссовский  
3) Брестская крепость  
4) Потсдамская конференция 

5) Г. К. Жуков 

 6) город Москва 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В 

      

9. Установите соответствие между событиями (процессами, явлениями) и участниками 
этих событий (процессов, явлений): к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ, ЯВЛЕНИЯ)  УЧАСТНИКИ  
1.министр иностранных дел 

2. президент России  
3. президент СССР  
4.председатель Совета министров 

5. министр обороны  
6. председатель КГБ  

А) Б. Н. Ельцин 

 Б) Г. К. Жуков  
В) Г. М. Маленков 

 Г) Э. А. Шеварднадзе  

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

        

10.  Прочтите отрывок из резолюции и назовите советского руководителя, при котором 
было принято описываемое в нём решение. 

«В январе этого года состоялось в Москве экономическое совещание представителей 
Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР, Чехословакии. ...Для осуществления более 
широкого экономического сотрудничества стран народной демократии и СССР 
совещание признало необходимым создать Совет экономической взаимопомощи из 
представителей стран — участниц со- вещания на основе равноправного 
представительства с задачей обмена хозяйственным опытом, оказания друг другу 
технической помощи, оказания взаимной помощи сырьём, продовольствием, машинами, 
оборудованием и т. п.». 
11.  Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведенный ниже список 
пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквами, выберите номер 
нужного элемента. 
 

Век 
Событие истории 

России 

Событие истории 
зарубежных стран 

XIX в. __________ (А) Провозглашение 
доктрины Монро в 

США 

__________ (Б) Правление Ивана Люблинская уния 
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Грозного 

__________ (В) Распад СССР __________ (Г) 

XV в. __________ (Д) __________ (Е) 
 Пропущенные элементы: 
1) Столетняя война  
2) XVI в.  
3) гражданская война в Англии  
4) Смутное время  
5) стояние на реке Угра  
6) XIV в.  
7) Революция в Германии  
8) XX в.  
9) Выступление декабристов  
 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д Е 

            

 

12. Прочтите отрывок из записки Н. С. Хрущёва.  
«Сейчас перед страной стоит задача изыскать возможности резкого увеличения 
производства зерна, с тем чтобы государство имело в своих руках в ближайшие годы по 
заготовкам и закупкам 2500-2600 миллионов пудов зерна продовольственных, фуражных, 
крупяных и зернобобовых культур.  
Важным и совершенно реальным источником увеличения производства зерна является 
расширение в ближайшие годы посевов зерновых культур на.землях в Казахстане, 
Западной Сибири, а также частично в районах Поволжья и Северного Кавказа и 
проведение мероприятий по всемерному повышению урожайности во всех регионах 
страны. На 1954-1955 годы имеется возможность увеличить посевы зерновых культур в 
районах освоения новых земель на 13 миллионов гектаров».  
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. 
 Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  
1) В период составления записки Хрущёв являлся председателем Совета министров 
СССР.  
2) Главной формой сельскохозяйственного предприятия являлись колхозы. 
 3) Предусматривалось освоение целины в РСФСР и Казахстане. 
 4) Земли были нужны для расширения посевов зерновых культур.  
5) К освоению целины предусматривалось привлечь американских фермеров.  
6) В ходе освоения целины было учреждено звание Героя Социалистического Труда. 
 13. Напишите название страны, в столице которой был подписан Заключительный акт 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
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14. Напишите название города,  обозначенного на схеме цифрой, который был разделён 
бетонной стеной на западный и восточный секторы. 
 

15. Напишите имя руководителя советского государства на тот момент, когда в Венгрию 
были введены войска СССР и его союзников. 
 

16 . Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются 
верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны.  
1) Государство, обозначенное на схеме буквой «З», осуществляло помощь СССР в 
строительстве автомобильного завода в Горьком.  

2) Государство, обозначенное на схеме буквой «Б», являлось членом СЭВ.  
3) Государство, обозначенное на схеме буквой «Г», являлось одним из учредителей 
НАТО.  
4) В государстве, обозначенном буквой «А», в 1970-х гг. был ликвидирован авторитарный 
режим, враждебный СССР.  
5) Государство, обозначенное на схеме буквой «В», в 1960-х гг. являлось членом ОВД.  
6) В стране, обозначенной на схеме буквой «Ж», в 1980 г. началось мощное движение 
рабочих, которое в дальнейшем привело к смене политического режима.  
 

17. Установите соответствие между именами деятелей культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 
Деятели культуры  Характеристики  
А) М. Плисецкая  
Б) Б. Окуджава 

В) Б.Васильев 

Г)В. Цой  

1)писатель, автор книг «А зори здесь тихие», «Завтра была 
война» и др. 2)создатель и бессменный участник рок-

группы «Кино»  
3) балерина, исполнительница ведущих партий в 
балетных постановках Большого театра  
4)поэт, писатель, один из основоположников жанра 
бардовской песни в СССР 5)оперная певица, ведущая 
солистка Большого театра 6)конькобежка, 
неоднократный чемпион мира и Олимпийских игр  

18.  
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Какие суждения об изображённой почтовой марке являются верными? Выберите два 
суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  
1)Марка была выпущена после ХХ съезда КПСС.  
2)Ю. А. Гагарин участвовал в международных космических полётах.  
3) Марка была выпущена через два года после проведения денежной реформы.  
4) Ю. А. Гагарин совершил полёт на корабле «Буран».  
5) Космодром, с которого стартовал Ю. А. Гагарин, находится в Казахстане. 
 

19. Какие из зданий, представленных ниже, были построены в ту же историческую эпоху, 
когда появилась данная почтовая марка? В ответе запишите две цифры, под которыми 
указаны эти здания. 
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20.Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 20–
22. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 
применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.  

Из статьи советского руководителя 

«С позиций современности, для которой характерно нарастание ядерной угрозы, 
обострение других глобальных проблем, усиление интернационализации всех процессов в 
мире — всё более целостном и взаимозависимом при всей его противоречивости, — мы 
постарались более глубоко осмыслить изначально заложенную в марксизме идею 
взаимосвязи пролетарски-классового и общечеловеческого интересов. Это привело нас к 
выводу о приоритете общечеловеческих ценностей в наш век. Здесь сердцевина нового 
политического мышления. 

Оно позволило нам масштабнее оценить жизненное значение для современных 
международных отношений нравственных ценностей, которые на протяжении столетий 
вырабатывались народами и обобщались, отчеканивались великими умами 
человечества… Ключевое место в новом мышлении занимает концепция свободы выбора. 
Мы убеждены в универсальности этого принципа для международных отношений... 

Концепция эта обусловлена беспрецедентным и растущим многообразием мира… 

В этой ситуации навязывание извне – любыми средствами, не говоря уже о 
военных, — социального строя, образа жизни, политики — это опасные доспехи прежних 
лет. Суверенитет и независимость, равноправие и невмешательство становятся 
общепризнанными нормами международных отношений... 

Словом, мы глубоко убеждены, что новое мышление и основанная на нём политика 
правильно отразили назревшие потребности и императивы современного мира. Они 
возродили надежду, открыли путь к качественным изменениям в сознании человечества». 
Задание 20  

Назовите руководителя СССР, которому принадлежит данная статья и выраженные в 
ней инициативы. Какое название получил в истории период его нахождения у власти? 
Укажите хронологические рамки этого периода 

Задание 21  

Какую главную угрозу, согласно тексту статьи, должна отвести от человечества новая 
внешняя политика, предлагаемая автором статьи? 

Какие две ключевые идеи нового подхода к внешней политике называет в данном 
отрывке автор статьи? 

Задание 22 

Привлекая исторические знания, приведите не менее трёх последствий проведения 
той новой политики, о которой говорится в статье. 
Задание 23 

В 1968 году власти Чехословакии проводили политический эксперимент, связанный с 
введением элементов демократии и рыночной экономики в существующую 
социалистическую модель. Руководство СССР с вниманием следило за ходом этого 
эксперимента.К какому решению пришло в итоге руководство СССР в отношении 
чехословацкого эксперимента?Назовите две причины такого решения. 
Задание 24  

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 
высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 
спорных точек зрения, существующих в исторической науке: Внешняя политика СССР в 
20-е годы XX века была направлена на мирное сосуществование с мировыми державами 

(примерно так).  
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её . 
При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 
Аргументы в подтверждение: 
1) … 
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2) … 

Аргументы в опровержение: 
1) … 

2) … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения итоговой 
диагностической работы по истории в 11 классе (углубленный уровень) 

1. Назначение работы 

Итоговая диагностическая работа позволяет оценить уровень подготовки учащихся 11 
класса гуманитарного профиля  по предмету «История», выявить наиболее трудные для 
усвоения элементы содержания. 
2. Документы, определяющие содержание итоговой диагностической работы 

- ФГОС СОО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897, изм. от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015г.) 
- ООП СОО МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО 

- Учебный план МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО 

- Календарный учебный график МБОУ СОШ № 1Невьянского ГО 

3. Подходы к отбору содержания и структуры КИМ 

Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий определялись с 
учётом требований указанных выше документов, и содержат требования, как к составу 
исторических знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть учащийся, изучающий 
углубленный курс  истории.  
Принципиально важен был учёт: 

4) целей исторического образования в средней школе; 
5) специфики курса истории средней школы; 
6) ориентации не только на знаниевый, но и в первую очередь на деятельностный 

компонент исторического образования. 
Содержание предмета «История» включает изучение двух курсов: истории России, 
занимающей приоритетное место в учебном процессе, и всеобщей истории. В итоговой 
диагностической работе представлены задания, ориентированные на проверку знаний 
по истории России и всеобщей истории. Содержание контрольной работы 
соответствует содержанию учебников из федерального перечня учебников на 2020-2021 

учебный год: 
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 Всеобщая история 10-11 класс, Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. Базовой 
и углубленный уровень. В 2-х ч, М, «Русское слово», 2020 г. 
 История России (углубленный  уровень) 11 класс.  Загладин  Н.В., Петров Ю.А., 
Минаков С.Т.,  Козленко С.И  
 История.  Всеобщая история (углубленный уровень) 11 класс   Загладин  Н.В., М., 
Русское слово, 2015   
4. Характеристика структуры и содержания итоговой диагностической работы 

Работа охватывает содержание курса истории России и всеобщей истории (XIII - 

XXI вв.). 
Общее количество заданий - 24. 

Работа содержит 19 заданий с кратким ответом и 5  задания с развёрнутым 
ответом. 
5. Распределение заданий итоговой диагностической работы по содержанию, 
проверяемым умениям и вилам деятельности 

Задания условно разделены на тематические блоки: 
 1) История России и всеобщая история в VIII-XVII вв.; 
 2) История России и всеобщая история в XVIII - первая четверть XIX в.;  
 3) История России и всеобщая история во второй половине XIX – начале XXI 

века. 
Задания направлены преимущественно на проверку умений, формируемых в процессе 
исторического образования. Эти задания посвящены истории России и всеобщей истории 
в VIII - XXI вв. 
6.  Продолжительность итоговой диагностической работы 

На выполнение работы отводится 210 минут. 
 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

При проверке работы за каждое из заданий 1,4,10,13,14,15,18,19 -  выставляется 1 
балл, если ответ правильный, и 0 баллов, если ответ неправильный. 

В задании 2,3,5-9,12, 16,17 -2 балла если ответ правильный, если 1 ошибка -1 балл. 
В задании 11 – 3 балла, если допущена 1 ошибка- 2балла; если допущено 2-3 

ошибки -1 балл, если допущено 4 и более ошибки или ответ отсутствует-0 баллов 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом (№20-24) (по демоверсии - 2021 г). 
   

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 
формулировки ответа, не искажающие его смысла)  Баллы. 

Задание № 20.  2 

Правильно указаны название периода, руководитель СССР, исторический 
деятель.  2 

Правильно указаны любые два элемента.  1 

Правильно указан один любой элемент. ИЛИ Ответ неправильный.  0 

Задание № 21.  2 

Правильно указаны три факта.  2 

Правильно указаны два факта.  1 

Правильно указано один факт ИЛИ Ответ неправильный.  
 

Задание № 22.  2 

Правильно указаны партийный орган и два решения.  2 

Правильно указаны партийный орган и одно решение  ИЛИ Правильно указаны 
два решения.  1 

Правильно указан партийный орган. ИЛИ Правильно указано только одно 0 
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решение. ИЛИ Ответ неправильный  
Задание № 23.  3 

Правильно приведены три причины.  3 

Правильно приведены две причины.  2 

Правильно приведена одна причина.  1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. ИЛИ Ответ неправильный  0 

Задание № 24.  4 

Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки.  4 

Приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение оценки. ИЛИ 
Приведены один аргумент в подтверждение и два  в опровержение оценки .  3 

Приведены один аргумент в подтверждение и один в опровержение оценки.  2 

Приведены только два аргумента в подтверждение оценки. ИЛИ Приведены 
только два аргумента в опровержение оценки.  1 

Приведён только один любой аргумент. ИЛИ  
Приведены только факты, иллюстрирующие события (явления, процессы), 
связанные с данной точкой зрения, но не являющиеся аргументами. ИЛИ  
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. ИЛИ Ответ неправильный  

0 

 

 

 

Максимальное количество баллов: 56 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале. 
Баллы 0-10 11-21 22-38 39-56 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

 

Итоговая диагностическая работа по истории 11класс 

Выполнена: ФИО _____________________________            класс __________ 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по истории отводится 210  минут. Работа включает в себя 24  задания. 

Задания выполняете в бланке ответов № 1 и № 2. 
При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание на то, что 
записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы. Советуем выполнять задания в том 
порядке, в котором они даны. В целях экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 
выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется 
время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно 
больше заданий. 

Желаем удачи! 
1.  Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 
таблицу. 

1) венчание Ивана IV на царствие 

2) казнь Людовика XVI 
3) захват Киева Андреем Боголюбским. 

   

2.  Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЕ   ГОДЫ 
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А) создание III Отделения императорской канцелярии
Б) созыв первого Земского собора 

В) разгон Учредительного собрания 

Г) созыв I Государственной Думы   

1) 1448 г. 
2) 1549 г. 
3) 1653 г. 
4) 1826 г. 
5) 1906 г. 
6) 1918 г. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

        

3. Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, за исключением двух, относятся к 
периоду правления Ивана Грозного. 

1) Избранная рада 

2) Земщина 

3) стрельцы 

4) патриарх всея Руси 

5) Сенат 

6) земские старосты 

 Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 
4. Напишите пропущенное понятие (термин). 
    Государственная программа, по которой Соединённые Штаты Америки передавали 
своим союзникам во Второй мировой войне, в том числе СССР, боеприпасы, технику, 
продовольствие и стратегическое сырьё, называется ______. 
5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 
относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Запишите в таблицу 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ПРОЦЕСС (ЯВЛЕНИЕ, СОБЫТИЕ)   ФАКТ 

А) Смутное время 

Б) революционное движение второй 
половины XIX в. в России 

В) XX съезд КПСС 

Г) политическая раздробленность 

на Руси   

1) принятие концепции о  возможности 
мирногососуществования двух систем -
капиталистической и  социалистической 

2) основание Москвы князем Юрием 
Долгоруким 

3) принятие второй («сталинской») 
КонституцииСССР 

4) гражданская казнь Н. Г. Чернышевского 

5) гибель Петра III 
6) создание Cемибоярщины 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

    
 

  

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 
характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две 
соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «За благо мы рассудили и повелели с нынешнего времени, при дворе нашем, как 
для внешних, так и для внутренних государственных важных дел, учредить Верховный 
Тайный Совет, при котором мы будем сами присутствовать. В том Верховном Тайном 
Совете быть при нас из первых сенаторов, а вместоих в Сенат выбраны будут другие, 
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которые всегда при одном сенатском правлении будут. Быть при нас в Тайном Верховном 
Совете ниже писанным персонам: генерал- фельдмаршал и тайный действительный 
советник светлейший князь Меншиков, генерал-адмирал и тайный действительный 
советник граф Апраксин, государственный канцлер и тайный действительный советник 
граф Головкин, тайный действительный советник граф Толстой, тайный действительный 
советник князь Голицын, вице- канцлер и тайный действительный советник барон 
Остерман». 

Б) «Ныне, с помощью Вышнего, положили мы совершить сие образование на 
следующих главных началах: 

I. В порядке государственных установлений Совет составляет сословие, в коем все 
части управления в главных их отношениях к законодательству соображаются и через 
него восходят к верховной императорской власти. 

II. По сему все законы, уставы и учреждения в первообразных их начертаниях 
предлагаются и рассматриваются в Государственном совете и потом действием 
державной власти поступают к предназначенному им совершению. 

III. Никакой закон, устав и учреждение не исходит из Совета и не может иметь своего 
совершения без утверждения державной власти. 

IV. Совет составляется из особ, доверенностью нашею в сословие сие призываемых. 
VI. Министры суть члены Совета по их званию...». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Созданный в результате принятия данного законодательного акта орган власти 
просуществовал менее 10 лет. 

2) К изданию данного законодательного акта был причастен М. М. Сперанский. 
3) Данный законодательный акт был издан Екатериной II. 
4) Издание данного законодательного акта относится к эпохе дворцовых переворотов. 
5) Данный законодательный акт был издан в 1810 г. 
6) В то же царствование, к которому относится издание данного законодательного 

акта, был учрежден Святейший Синод. 

Фрагмент А Фрагмент Б 

        

7.  Какие три черты из перечисленных ниже характеризовали правление царя Алексея 
Михайловича? Соответствующие цифры и запишите их в ответ. 

1) церковный раскол 

2) начало деятельности Земских соборов 

3) обмирщение культуры 

4) угасание деятельности Земских соборов 

5) раздел Речи Посполитой 

6) создание коллегий. 
8.  Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 
содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) В августе 1943 г. началось проведение партизанской операции ________. 
Б) Создателем «летающего танка» – самого массового самолёта СССР в годы Великой 

Отечественной войны – был ________. 
В) Киев был освобождён от фашистов в ________ 1943 г. 
Пропущенные элементы: 
1) «Рельсовая война» 

2) С. В. Ильюшин 

3) «Уран» 

4) ноябрь 
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5)М. И. Кошкин 

6) февраль 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В 

      

9.  Установите соответствие между именами военачальников и войнами, в которых они 
участвовали. 

ИМЕНА 
ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ 

  ВОЙНЫ 

A) П. И. Багратион 

Б) М. Д. Скобелев 

B) П. С. Нахимов 

Г) А. А. Брусилов 
  

1) Крымская война 1853—1856 гг. 
2) Отечественная война 1812 г. 
3) Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 
4) Первая мировая война 1914—1918 гг. 
5) Семилетняя война 1756—1763 гг. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

        

10.  Прочтите отрывок из резолюции и назовите советского руководителя, при котором 
было принято описываемое в нём решение. 

«В январе этого года состоялось в Москве экономическое совещание представителей 
Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР, Чехословакии. ...Для осуществления более 
широкого экономического сотрудничества стран народной демократии и СССР 
совещание признало необходимым создать Совет экономической взаимопомощи из 
представителей стран — участниц со- вещания на основе равноправного 
представительства с задачей обмена хозяйственным опытом, оказания друг другу 
технической помощи, оказания взаимной помощи сырьём, продовольствием, машинами, 
оборудованием и т. п.». 
11.  Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведенный ниже список 
пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквами, выберите номер 
нужного элемента. 

Отец правителя Правитель Сын правителя 

_________(А) Игорь ________(Б) 

_________(В) Василий III ________(Г) 

Михаил Романов 
Алексей 
Михайлович 

_________(Д) 

Петр III ________(Е) Николай I 
 Пропущенные элементы: 

1) Владимир Мономах 

2) Иван III Великий 

3) Петр I 
4) Александр I 
5) Святослав 

6) Борис Годунов 

7) Павел I 
8) Рюрик 
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9) Иван IV Грозный 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 
А Б В Г Д Е 

            

12. Прочтите отрывок из сообщения современника. 
«Своего апогея «война двух царей» достигла …вскоре после неудачной совместной 

турецко-татарской экспедиции на Астрахань. Хану нужно было не только 
реабилитироваться перед лицом Стамбула, подозревавшего (и не без оснований) 
крымского «царя» в том, что тот ведёт собственную игру. [Русский царь] по прежнему 
демонстрировал неуступчивость в казанском и астраханском вопросах… Более того, 
Москва не оставляла намерений расширить свою сферу влияния на Северном Кавказе. И 
хотя сам Девлет-Гирей не испытывал особого желания идти на дальнейшее обострение 
отношений с Москвой, он, тем не менее был вынужден это сделать. Запутавшись в клубке 
интриг и противоречий, Девлет-Гирей решил разрубить его одним ударом меча и в мае 
_________ года лично возглавил примерно 30-тысячную рать, отправившуюся в набег на 
московскую «украину». 

Девлет-Гирей смог обхитрить московских воевод. Он не пошёл прямо на Москву, на 
изготовившиеся встретить его полки [русского царя], а обошёл их с запада и устремился к 
Москве… 

Ещё не всё было потеряно – силы были примерно равны, а укрепления московского 
Великого посада и Кремля были неприступны для лёгкой татарской конницы. Ничто не 
предвещало трагедии, но, увы, сражение, разыгравшееся под стенами столицы утром 24 
мая ____________ года, закончилось поражением русских. Начавшийся вскоре на окраине 
столицы пожар превратил его в катастрофу, которой Москва не знала, пожалуй, с 1382-го 
[года]. Город был уничтожен практически полностью…» 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. 

1) Пропущенная в тексте дата – 1571 год. 
2) Русский царь, упоминаемый в тексте, это Алексей Михайлович. 
3) Автор отмечает, что изначально крымский хан не желал обострения конфликта с 

Москвой. 
4) Автор отмечает, что одной из причин успеха крымского хана было многократное 

превосходство его армии в численности. 
5) В период событий, описываемых в тексте, Русское государство одновременно вело 

войну на северо-западе. 
6) В результате событий, описываемых в тексте, Москва была вынуждена уступить 

крымскому хану Астрахань. 
13.  Напишите название войны, события которой изображены на схеме. 

 
 

14.  Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 
15. Напишите название бухты, где произошло одно из сражений данной войны, 
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обозначенной на схеме цифрой «2». 
16.  Какие суждения, относящиеся к событиям, связанным со схемой, являются верными? 
Выберите три суждения из шести предложенных. 

1) союзником России в этой войне была Австрийская империя 

2) одним из соперников России в этой войне была Франция 

3) в ходе войны сменился правитель России 

4) обозначенная на схеме цифрой «3» территория была присоединена к России по 
итогам войны 

5) сражение в бухте, обозначенной на схеме цифрой «2», стало последним крупным 
сражением      

парусного флота. 
6) русские войска в период этой войны возглавлял А. В. Суворов 

 

17. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) церковь Покрова на 
Нерли 

Б) Большой 
Екатерининский дворец 

B) церковь Воскресения 
на крови в Петербурге 

Г) церковь Вознесения в 
селе Коломенском 

  

1) Первый памятник шатровой архитектуры. 
2) Храм на месте покушения на Александра II 

сооружен на средства, собранные по всей России. 
3) Памятник русского зодчества, посвященный 

Куликовской битве. 
4) По легенде, белый камень для данного сооружения 

привезён из Булгарского царства. 
5) Храм был возведен при Владимире Мономахе. 
6) Архитектор данного сооружения — яркий 

представитель елизаветинского барокко. 
 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 
 

18. 

 
Какие суждения о данной почтовой марке являются верными? Выберите два суждения 

из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
 1) Данный почтовый блок выпущен в 1970-х гг. 

2) В сражении, которому посвящён почтовый блок, с российской стороны участвовал 
галерный флот. 

3) Монарх, изображённый на почтовом блоке, стал первым российским императором. 
4) Сражение, которому посвящён данный почтовый блок, произошло в ходе 

Семилетней войны. 
5) В период правления монарха, изображённого на почтовом блоке, был издан указ о 

трёхдневной барщине. 
19. Укажите памятники архитектуры, построенные в период правления монарха, 



87 

 

изображённого на почтовом блоке. В ответе запишите две цифры, под которыми указаны 
эти памятники архитектуры. 

1)  

2)  

3)  
4)  

 

20. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы  
20–22. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 
применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.  

Из письма современника 

«...Дам тебе понятие, в каком положении наши дела в [городе]. Город осаждён с одной 
стороны, с южной, на которой у нас не было никаких укреплений, когда неприятель 
подошёл к нему. Теперь у нас на этой стороне более 500 орудий огромного калибра и 
несколько рядов земляных укреплений, решительно неприступных. Я провёл неделю в 
крепости и до последнего дня бродил, как в лесу, между этими лабиринтами батарей. 
Неприятель уже более трёх недель подошёл в одном месте на 80 сажен и не идёт вперёд; 
при малейшем движении вперёд его засыпают градом снарядов. Дух в войске выше 
всякого описания. Во времена Древней Греции не было столько геройства. Корнилов, 
объезжая войска, вместо «здорово, ребята», говорил: «нужно умирать, ребята, умрёте?» – 

и войска отвечали: «умрём, ваше превосходительство, ура!» И это не был эффект, а на 
лице каждого видно было, что не шутя, а взаправду, и уже 22 000 исполнили это 
обещание. Раненый солдат, почти умирающий, рассказывал мне, как они брали 24-ю 
французскую батарею и их не подкрепили; он плакал навзрыд. Рота моряков чуть не 
взбунтовалась за то, что их хотели сменить с батареи, на, которой они простояли 30 дней 

под бомбами. Солдаты вырывают трубки из бомб (противника). Женщины носят воду на 
бастионы для солдат... Чудное время!.. 

Бомбардирование 5-го числа останется самым блестящим, славным подвигом не 
только в русской, но и во всемирной истории. Более 1500 орудий два дня действовали по 
городу и не только не дали сдаться ему, но не заставили замолчать и одну двухсотую 
наших батарей. Ежели, как мне кажется, в России невыгодно смотрят на эту кампанию, то 
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потомство поставит её выше всех других; не забудь, что мы с равными, даже меньшими 
силами, с одними штыками и с худшими войсками в России (как 6-й корпус), дерёмся с 
неприятелем многочисленнейшим и имеющим флот, вооружённый 3000 орудиями, 
отлично вооружённым штуцерами, и с лучшими его войсками...» 

20. Укажите название города, о котором говорится в тексте. Назовите войну, события 
которой в нём описаны, и её годы. 
21. Какие трудности, с которыми столкнулись русские войска в борьбе с противником, 
указывает автор письма? Приведите не менее трёх положений. 
22.  Привлекая исторические знания, укажите не менее трёх причин войны, событиям 
которой посвящено письмо. 
23.  Во второй половине XIII - первой половине XIV в. князья Северо-Восточной Руси 
боролись друг с другом за ярлык на великое княжение Владимирское, который давал хан 
Золотой Орды. Но боролись они не просто за документ, а за связанные с ним реальные 
преимущества и выгоды. 

Укажите три основных преимущества, которые получал победитель в этой борьбе. 
24.  В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 
спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 
 «Внутренняя политика Александра III создала условия для успешного развития страны». 
 Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную 
оценку, и два аргумента, опровергающих её. Укажите, какие из приведённых Вами 
аргументов подтверждают данную точку зрения, а какие опровергают её. 
 Ответ запишите в следующем виде. Аргументы в подтверждение: 

1)... 

2)... 

Аргументы в опровержение: 
1)... 

2)... 
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