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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «История» для 10-11классов составлена на 

основе ФГОС СОО, учебного плана и с учетом авторских программ по истории для 10-

11 классов под редакцией А.А. Данилова, О.Н. Журавлевой, Е.И. Барыкина. М: 

Просвещение, 2020 г., и под редакцией М. Л. Несмеловой, Е. Г. Середняковой, А. О. 

Сороко-Цюпа. (базовый и профильный уровни), М: Просвещение. 2020. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. История. История России. 10 класс. 1914-1945 гг. Учеб для 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни. В 2-х ч. /М.М. 

Горинов, А.А.Данилов, Л.Г.Косулина и др./под ред. А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2021. 

2. История. История России. 11 класс. 1946 - нач. ХХ1 в. Учеб для 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни. В 2-х ч. 

/А.А.Данилов, Торкунов А.В., Хлевнюк  и др./; под ред. А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2021. 

3. История. История России. 10-11 классы. 1914 -нач. ХХ1 в Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни. В 3-х ч. /Горинов 

М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др./ Под ред. Торкунова А.В. М: 

«Просвещение», 2021. 

4. История. Всеобщая история. Новейшая история.10-11 классы. Базовый и 

углублённый уровни. /Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ Под ред. Искендерова 

А.А.  АО «Издательство «Просвещение». М.2021.  

5. История России с древнейших времён до 1914 г. 11 класс. Углублённый 

уровень// под ред. А. В. Торкунова Н. С. Борисов, Н. А. Левандовский «Просвещение», 

2021. 

6.История России. Поурочные рекомендации. 10 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Т. П. Андреевская. — М.: Просвещение, 2020. 

7. История России. 10 класс.  Контрольные работы. / И.А. Артасов.– М.: 

Просвещение, 2018. 

Выбор данных авторских программ и учебно-методических комплектов 

обусловлен предложением авторов этих программ различных структур учебного 

материала, которые определяют последовательность изучения материала в рамках 

ФГОС СОО и пути формирования системы знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования, а также развития учащихся.  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического 

образования является формирование у обучающегося целостной картины российской и 
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мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России.  

Рабочая программа рассчитана: 

 – при изучении на углубленном уровне - 140 час. в год (4 часа в неделю) в 10 

классе, 136 час. в год (4 часа в неделю) – в 11 классе; 

 – при изучении на базовом уровне - 70 час. в год (2 часа в неделю) в 10 классе, 

68 час. в год (2 часа в неделю) в 11 классе. 

Программой предусмотрено проведение контрольных работ, зачетов: 

 – на углубленном уровне в 10 классе: контрольных работ -5, зачётов – 4; 

 – на углублённом уровне в 11 классе: контрольных работ -4, зачётов – 4; 

 – на базовом уровне в 10 классе: контрольных работ -2, зачётов – 2; 

 – на базовом уровне в 11 классе: контрольных работ -2, зачётов – 2. 

 

Цели изучения предмета «История» в 10-11 классах:  

 – воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 – развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную историко-

социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 – освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных 

дисциплин; 

 – овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; 

 – формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументированно представлять собственное отношение 

к дискуссионным проблемам истории. 

Новизна данной программы определена федеральным государственным 

стандартом среднего общего образования 2012 года, а также тем, что программа 
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предусматривает вариативность способов организации учебного процесса, его 

мобильную адаптацию к складывающейся ситуации в социуме, в случае 

необходимости перехода на дистанционные методы обучения. При организации 

процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение элементов 

личностно-ориентированной технологии обучения, технологии модульно-блочного 

обучения, обучения в сотрудничестве, здоровьесберегающей технологии обучения. 

Структурно учебный предмет «История» на базовом уровне в 10-11 классах 

включает курсы по всеобщей (новейшей) истории и по истории России с 1914 г. до 

начала XXI в., логически завершая учебный предмет «История» основной школы в 

соответствии с линейным принципом изучения. В начале года изучается курс 

всеобщей истории, а затем – курс истории России, занимающий приоритетное место по 

объёму учебного времени и значимости.  

На углублённом уровне в 10 классе изучаются курсы по всеобщей (новейшей) 

истории и по истории России с 1914 г. до начала XXI в. В 11 классе изучается 

повторительно-обобщающий курс «История с древнейших времен до 1914 года».  

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в форме 

интеллектуального марафона, познавательных экскурсий по историческим местам 

России и Ростовской области. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся лицея ФГБОУ ВО РГУПС». 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ИСТОРИИ 

 

Личностные результаты: 

– складывание российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к 

служению Отечеству, его защите;  

 – формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам (герб, 

флаг, гимн);  

 – формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения;  

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

проживающих в Российской Федерации.  
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Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений:  

 – самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели;  

 – сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы;  

 – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 – определять несколько путей достижения поставленной цели;  

 – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

 – распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 – осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

 – искать и находить обобщённые способы решения задач;  

 – приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, 

так и в отношении действий и суждений другого;  

 – анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

 – развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 – представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией.  

 

Предметные результаты: 

Учащиеся на базовом уровне научатся:  

 – рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

 – определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов;  

 – характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

 – представлять культурное наследие России и других стран;  

 – работать с историческими документами;  

 – сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

 – критически анализировать информацию из различных источников;  

 – соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями;  

 – использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации;  
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 – использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 – составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 – работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду 

исторической карты;  

 – владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

 – демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

 – оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в;  

 – ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках.  

 

Учащиеся на углублённом уровне научатся:  

 – 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, её роль в мировом 

сообществе;  

 – определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов;  

 – 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 своё 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.;  

 – с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной литературе, 

обосновывать собственную точку зрения на основные события истории России 

новейшего времени.  

 – применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, её систематизации и представления в различных знаковых 

системах;  
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 – на основе комплексного использования энциклопедий, справочников изучать 

биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев;  

 – объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории;  

 – на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок, самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 

конкретным результатам;  

 – объяснять, в чём 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.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения истории на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать:  

• Факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность 

исторического процесса;  

• Особенности исторического, социологического, политологического, 

культурологического анализа событий, явлений, процессов прошлого;  

• Взаимосвязь и особенности истории России и мира;  

• Периодизацию отечественной и всемирной истории;  

• Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

• Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь:  

• Проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа;  

• Критически анализировать источник исторической информации;  

• Систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;  

• Анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема);  

• Формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач;  

• Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• Определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни; 
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• Использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

• Соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически 

сложившимися формами социального поведения; 

• Осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, 

познавательной. 

В результате изучения истории на углублённом уровне ученик должен 

знать/понимать:  

 – факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

целостность исторического процесса; 

 – принципы периодизации всемирной истории; 

 – важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную 

и мировоззренческую основу; 

 – особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого; 

 – историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения; 

 – взаимосвязь и особенности истории России и мира: всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории. 

Уметь: 

 – проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа; 

 – осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности); 

 – классифицировать исторические источники по типу информации; 

 – использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной 

знаковой системы в другую; 

 – различать в исторической информации факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

 – использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений; 

 – систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 
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 – формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

 – участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные 

мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

 – представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, 

резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 – понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 – определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни исходя из их исторической обусловленности; 

 – формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения 

их с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 

теориями; 

 – учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 – осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России; 

 – приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

 

10 класс (базовый уровень) 

 

Введение 

Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения индустриального 

общества и начало формирования постиндустриального информационного общества. 

Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы 

решения исторических задач. Главные научные концепции исторического развития в 

Новейшее время 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Новая индустриальная эпоха. Основные черты индустриального общества в 

начале XX в. Социальный реформизм. Два пути реализации экономического 

потенциала. Индустриализм и единство мира. Новое соотношение сил между великими 
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державами. Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Политические 

партии и политическая борьба в начале XX 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. 

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.  

Цели авторитарных режимов. Польша. Авторитарный режим Ю. Пилсудского. 

Испания. Авторитарный режим М. Примо де Риверы. Фашистский режим в Италии. 

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». 

Установление нацистской диктатуры в Германии. Милитаризация экономики. 

Идеология национал-социализма.  

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 половине XX . 

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. 
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Революция в естествознании. Символизм и стиль модерн. Новые направления в 

искусстве. Авангард. Литература. 

  

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. Последствия Второй мировой войны. Распад 

антигитлеровской коалиции. Мирное урегулирование. Образование ООН. Процессы 

над военными преступниками. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

10 класс (базовый уровень) 

 

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 декреты новой власти. Учредительное собрание. Организация власти 

Советов. Создание новой армии и спецслужбы. Брестский мир. Первая Конституция 

России 1918 г.  

Экономическая политика советской власти. 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: 
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причины и масштабы. Польско-советская война. Окончание Гражданской войны. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне.  

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. 

Донской край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. 

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 Предпосылки и значение образования 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 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».  

Индустриализация. Разработка и принятие плана первой пятилетки. «Великий 

перелом». Ход и особенности советской индустриализации. Цена и издержки 

индустриализации. Итоги и достижения индустриального развития.  

Политические дискуссии о путях развития советской деревни. Политика 

сплошной коллективизации. Раскулачивание. «Головокружение от успехов». Голод. 

Становление колхозного строя.  

Конституция 1936 г. Формирование партийного государства. Репрессивная 

политика. Массовые общественные организации.  

Общие черты и особенности индустриализации в национальных образованиях. 

Ход индустриализации. Итоги индустриализации в национальных образованиях. 

Национально-государственное строительство. Направления национальной политики.  
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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 и в  

начале Второй мировой войны.  

Донской край в 1920 – 1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг. 

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 – 

ноябрь 1942 г.). 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. 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. 

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. 

Деятельность разведки. Направления деятельности контрразведывательных 

органов.  

Донской край в годы Великой Отечественной войны. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

 

11 класс (базовый уровень) 

 

Соревнование социальных систем 

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. Главные черты 

экономического развития. Государство благосостояния. «Общество потребления». 

Особенности формирования государства благосостояния в странах Запада.  

Экономические кризисы 1970 – 1980-х гг. Третья промышленно-технологическая 

революция. Постиндустриальное информационное общество. Постиндустриальное 

общество и современные политические процессы. Демократизация.  

Неоконсервативный поворот. Политика неоконсерваторов. Общие итоги 

политики неоконсерваторов. Идеология и политика «третьего пути». Общие итоги 

политики «третьего пути».  

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.  

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. 

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. 
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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. 

Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». 

Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал партийной системы. 

Правоцентристские и левоцентристские коалиции.  

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. 

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.  

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.  

Культурно-цивилизационные регионы. Мировая социалистическая система. 

Классификация государств. Политическое развитие государств Тропической и Южной 

Африки.  

Особенности развития мусульманских стран. 

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.  

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 вызовы XXI в. Противоречия глобализации. Роль 

государства в условиях глобализации. Мировой финансово-экономический кризис 

2008 г. Глобализация и фундаментализм. Человек и глобализация. Самоопределение 
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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.  

Главные тенденции развития. Прибалтийские государства. Интеграционные 

процессы на постсоветском пространстве. Конфликты на постсоветском пространстве.  

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 

 

11 класс (базовый уровень) 

 

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.  

Послевоенные идеологические кампании. Восстановление и развитие системы 

образования. Развитие науки. Основные тенденции развития искусства. 

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. 

Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». Разделение 

Европы. Консолидация социалистических государств. Образование КНР и советско-

китайские отношения. Корейская война. Наращивание вооружений.  
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Возвращение к мирной жизни. Социально-демографические проблемы. Уровень 

потребления. Жилищный кризис. Особенности послевоенного досуга. Рост социальных 

ожиданий.  

Смена политического курса после смерти И.В.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.  

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.  

 Донской 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 в 1960-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.  

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. 

Развитие науки и образования на Дону в 1964 - 1985 гг. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. 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.  
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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 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.  

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.  

Донской 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.  

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 
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политики. Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней политики 

страны в 1990-е гг. 

Политическая жизнь России в начале XXI 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 начале XXI 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 начале XXI 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 г. 

Донской край в 2000 - 2012 гг. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

 

10 класс (углублённый уровень) 

 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 

избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и 



 

20 

 

континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта 

и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и 

милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой 

войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на 

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

Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. 

Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. 

Наступление в Галиции. Морское сражение 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 войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. 

Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном 

фронте. Война в Азии. 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. 

Межвоенный период (1918–1939)  

Революционная волна после Первой мировой войны  

Образование новых национальных государств. Ноябрьская революция в 

Германии. Веймарская республика. Образование Коминтерна.  

Версальско-вашингтонская система  

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское 

соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской 

системы. Планы Дауэса и Юнга.  

Страны Запада в 1920-е гг.  

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества.  

Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических партий и 

профсоюзов. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. 

Фашистский режим в Италии.  

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии  

Китай после Синьхайской революции. Режим Чан Кайши и гражданская война с 

коммунистами. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. 

Рузвельта в США 
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Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 

экономический кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. 

Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода 

из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики.  

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. Нацистская диктатура в Германии. 

Подготовка Германии к войне.  

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании  

VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта». Победа «Народного 

фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Политика 

«невмешательства». Советская помощь Испании. Поражение Испанской республики.  

Политика «умиротворения» агрессора  

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение 

Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Японо-

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

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

Развитие культуры в первой трети ХХ в.  

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм.  

Вторая мировая война  

Начало Второй мировой войны  

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих 

сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-

германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, 

присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская 

война и ее международные последствия. Разгром Франции и ее союзников. Битва за 

Британию. Рост советско-германских противоречий.  

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане  

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

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и  

выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз.  

Коренной перелом в войне  

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при 

Эль-Аламейне. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на 

Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка».  

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам  
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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 Движение Сопротивления и 

коллаборационизм.  

Разгром Германии, Японии и их союзников  

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Освобождение стран 

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

Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по 

Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция 

Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. 

Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. Соревнование 

социальных систем  

Начало «холодной войны»  

Причины «холодной войны». План Маршалла. Доктрина Трумэна. Политика 

сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в 

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

Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США.  

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.  

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

Образование КНР. Война в Корее. Поражение США и их союзников в 

Индокитае. Советско-китайский конфликт.  

«Разрядка»  

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к 

политике «холодной войны».  

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века  
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«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

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

Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. Проблема прав человека. 

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

обществе и культуре. Информационная революция. Энергетический кризис. 

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

1980-х гг. Демократизация стран Запада. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. 

Рейгана.  

Достижения и кризисы социалистического мира  

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. Кризисы и восстания в Польше 

и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений 

Албании с СССР.  

Строительство социализма в Китае. «Культурная революция». Рыночные 

реформы в Китае. Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и 

политические последствия реформ в Китае. Распад Варшавского договора, СЭВ и 

СССР. Общие черты демократических преобразований. Изменение политической 

карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против 

Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг.  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Революция на Кубе.  

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

Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль.  

Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Индия в конце ХХ в. Япония после Второй мировой войны. Восстановление 

суверенитета Японии. Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, 

Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Модернизационные процессы в 

странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. Международный 

терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. 

Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое развитие, 

интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном 

мире.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

10 класс (углублённый уровень) 
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Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 гг. 

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. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

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

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

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. Война и  

реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъёма 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 и Казахстане. Политические 

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

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные 

и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война 

как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершённость и  

противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и 

их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль ― март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской 

империи. 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. 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. 1 сентября 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.  
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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 землёй. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви.  

Созыв и разгон Учредительного собранияСлом старого и создание нового 

госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование 

«многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и её последствия  

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 ― весной 1918 

гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону.Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса.  

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. 

Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология 

Белого движения.Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и 

П. Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

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

реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, принудительная 

трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов и административное 

распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление 

прав Советов в пользу чрезвычайных органов ― ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской 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 её 

значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921―1922 гг.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма»  

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

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 
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коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и 

трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 

социальной напряжённости в деревне Кустарные промыслы как средство выживания. 

Голод, «чёрный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. 

Влияние военной обстановки на психологию населения.  

Донской край в годы революции и гражданской войны.  

Советский Союз в 1920―1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг.  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 

1921―1922 г. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление 

верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, 

на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от 

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

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым 

продналогомИностранные 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).  

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.Административно-территориальные реформы 1920х гг. Ликвидация 

небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической 

системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках 

современников и историков. 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. Социальная политика большевиков. Положение 

рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные 

«лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. 

Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по 

сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 

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

аренду.  

Советский Союз в 1929―1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. 

Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского 

хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. 

Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Голод в СССР в 1932―1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки 

первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский 

автозавод.  

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

московского метрополитена. 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. 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. Введение паспортной системы. Массовые политические 

репрессии 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 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-

х гг.  

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920―1930-е гг.  

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение 

общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.  

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские 

обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в церкви.  

Положение нехристианских конфессий. Культура периода нэпа. Пролеткульт и 

нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные 
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направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 

Достижения в области киноискусства. Культурная революция и её 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. 

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 первые 

награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования ― к массовой 

средней школе. 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 гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е 

гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ 

и др. Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской и военной техники. 

Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 

Повседневность 1930-х гг. 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. 

Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 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.  

Внешняя политика СССР в 1920―1930-е гг. Внешняя политика: 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 в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке 

Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

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, 
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Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с 

Финляндией.  

Донской край в 1920―1930-е гг.  

Великая Отечественная война. 1941―1945 гг. 

Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). Вторжение. План 

«Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её 

сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов ― 

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

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. И. В. Сталин ― Верховный главнокомандующий. Роль партии в 

мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское 

сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. 

Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и 

разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной 

Армии зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за 

Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка 

экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение 

норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный 

режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против 

советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового 

сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского 

движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 ― 1943 гг.).  

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. Переход советских 

войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом-осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского  
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движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение 

партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: 

формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из 

советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантам в 1943―1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. 

«Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и 

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд учёных. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в 

фонд обороны. Помощь эвакуированным. 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. 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 

патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 

научные связи с союзниками. СССР и союзники. 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. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944 ― сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. 

Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 

Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

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. Битва за Берлин. Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после её окончания. Война 

и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944―1945 

гг. Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Начало советского 

«Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 

Депортации «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. 

Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в 

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

Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 

конференция. Судьба послевоеннойГермании. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 
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проблемы репараций. 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.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР 

в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы.  

Донской край в годы Великой Отечественной войны.  

Апогей и кризис советской системы. 1945―1991 гг. 

«Поздний сталинизм» (1945―1953 гг.) 

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. Ресурсы и приоритеты восстановления. 

Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. 

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 

деревни. 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 карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. 

Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 

Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 

комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления 

разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный 

центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» 

и «новых» республиках. 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. И. В. Сталин в оценках современников и 

историков.  

«Оттепель»: середина 1950-х ― первая половина 1960-х гг. 
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Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. 

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

Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» 

Сталина. Реакция на доклад Хрущёва в стране и мире. Частичная десталинизация: 

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. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение 

единоличной власти Хрущёва. Культурное пространство и повседневная жизнь. 

Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, 

театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. 

Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и 

международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения 

вжизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и 

«кухни». Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на 

церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

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 полёты 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. 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 коммунистического 

труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы 

образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика 

советского «социального государства». Общественные фонды потребления.  

Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост 

доходов населения и дефицит товаров народного потребления.  
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Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации 

к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 

1962 г.).  

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

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

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н. С. Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва 

и его реформ современниками и историками.  

Донской край в 1953―1964 гг.  

Советское общество в середине 1960-х ― начале 1980-х гг. 

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. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». 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. Новые 

попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности 

развития агропромышленного 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).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 

проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. 

Уровень жизни разных социальных слоёв. Социальное и экономическое развитие 

союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема 

поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском 

обществе. Дефициты и очереди.  

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. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат.  
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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-

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 и историков.  

Донской край в 1964―1985 гг.  

Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политических сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на 

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и её противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 

сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъём 

гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне 

в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» 

Горбачёва. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым 

подходом.  

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. 

Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало 

вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной 

войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его внешнеполитическим инициативам 

внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX 

конференция КПСС и её решения. Альтернативные выборы народных депутатов. 

Съезды народных депутатов ― высший орган государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР.  

Подъём национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки её решения 

руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных 
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элит. Последний этап «перестройки»: 1990―1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и 

создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов 

РСФСР и его решения. Превращение Б. Н. Ельцина в единого лидера демократических 

сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и российской (Ельцин) власти. Введение 

поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б. Н. 

Ельцина президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» 

(союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

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 

автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о 

сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Превращение экономического 

кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности 

в экономике. Государственный и коммерческий секторыКонверсия оборонных 

предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трёхкратное повышение государственных цен, 

пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 

потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-

директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация 

общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. Распад 

КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, 

включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление 

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

соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы 

советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. 

Горбачёв, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. М. С. Горбачёв в 

оценках современников и историков.  

Донской край в 1985―1991 гг.  

Российская Федерация в 1992―2012 гг. 

Становление новой России (1992―1999 гг.)  

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

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения.  

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 ухудшения экономической ситуации. 

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 православной церкви. 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 г. и её 

значение. Полномочия Президента как главы государства и гаранта Конституции. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992―1993 гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 

Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. 

Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с 

республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 

Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен 

на энергоносители.  

Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого 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 его последствия. 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. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ 
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жизни. Решение проблем социально-незащищенных слоёв. Проблемы русскоязычного 

населения в бывших республиках СССР.  

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 семёрке».  

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. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические 

партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. 

Президентские выборы 1996 г.  

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.  

Донской край в 1992―1999 гг.  

Россия в 2000-е гг.: 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. 

Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999―2007 гг. 

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

инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Человек и общество в конце XX ― начале XXI вв. 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.  
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Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. 

Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские 

зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры 

доходов разных слоёв населения. Общественные представления и ожидания в зеркале 

социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности 

бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет.  

Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX ― начале XXI вв. 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. Центробежные и партнерские тенденции 

вСНГ. 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.  

Культура и наука России в конце XX ― начале XXI вв. Повышение 

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

Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. 

Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка 

мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность 

результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни 

страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной 

художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Донской край в 2000―2012 гг.  

 

 

 

                         СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ИСТОРИЯ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО 1914 ГОДА 

(повторительно-обобщающий курс) 

 

11 класс (углублённый уровень) 

Введение   

Место России в европейской и мировой истории. Проявление общих 

закономерностей развития стран и народов в истории России. Особенности истории 

России на фоне европейской и мировой истории. Исторические темпы развития 



 

39 

 

России. Многофакторный подход к истории. Влияние географического, 

геополитического, экономического, этнического, религиозного, личностно-

психологического факторов на судьбу России. Эпохи в развитии страны  

Предыстория народов России. Начало Руси  

 Появление человека на территории Восточной Европы. Предыстория. Начало 

истории. Человек и ледник. Люди во времена палеолита. Послеледниковый период. 

Мезолит. Неолитическая революция. Конец былого равенства людей. Складывание 

народов. Прародина и расселение индоевропейцев. Индоевропейская языковая 

общность. Появление славян. Общеславянский европейский поток. Место предков 

славян среди индоевропейцев. Дискуссия в исторической науке о прародине славян. 

Первые нашествия: борьба славян с кочевыми племенами. Греческие колонии и скифы. 

Другие народы нашей страны в глубокой древности. Великое переселение народов и 

Восточная Европа. Славяне в V—VII вв. Анты — первое восточнославянское 

государство. Славянский вождь Кий. Славяне на берегах реки Волхов. Борьба с 

аварами и хазарами. Религия восточных славян. Языческие праздники и обряды 

восточных славян. 

 Восточнославянские племена в VIII—IX вв. 

 Развитие хозяйства. Ремесла. Города. Торговля. Путь «из варяг в греки». 

Складывание племенных союзов. Усложнение структуры общества. Зарождение 

признаков государственности. Предпосылки образования Древнерусского государства. 

Особенности развития социальнополитических процессов у восточных славян в 

древности в сравнении с народами Западной Европы. Появление государства у 

восточных славян. Государство Русь на Днепре. Дискуссия о происхождении 

Древнерусского государства. Варяги. Норманнская теория, ее роль в русской истории. 

Неонорманнизм. Происхождение слова «русь». Рюрик в Новгороде. Борьба Новгорода 

и Киева как двух центров государственности на Руси. Создание единого государства 

Русь. Правление князя Олега. Русь в X — начале XI в. Укрепление Киевского 

государства при князе Игоре. Начало борьбы с печенегами. Продвижение к 

Причерноморью, устью Днепра, на Таманский полуостров. Русско-византийская война 

941— 944 гг. Княжение Игоря. Восстание древлян и смерть Игоря. Правление княгини 

Ольги. Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение княгини Ольги. 

Правление Святослава. Святослав — «Александр Македонский Восточной Европы». 

Временное отступление христианства. Подавление племенного сепаратизма. Поход на 

Восток. Борьба за выход в Каспийское море, удар по Хазарии. Укрепление на 

Таманском полуострове. Перенесение завоеваний на Нижнее Подунавье и Балканы. 

Русско-византийское соперничество в конце 60-х — начале 70-х гг. Х в. 

Дипломатическая и военная дуэль: Иоанн Цимисхий — Святослав. Борьба за 

восточных и европейских союзников. Поражение Святослава. Русь на завоеванных 

рубежах. Правление Владимира Святославича. Первая междоусобица на Руси и победа 

Владимира Святославича. Продолжение восточной и балканской политики Святослава. 

Крещение Руси как русский и европейский феномен. Дипломатическая борьба вокруг 
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Крещения. Очаги христианства в языческом мире. Русь — страна двоеверия. 

Историческое значение Крещения Руси. Появление на Руси духовенства — мощной 

социально-экономической, духовной, культурной силы. Оборона Руси от печенегов. 

Система укреплений. Богатырские заставы. Внутренние реформы. Личность 

Владимира Святославича.  

Темы для повторения «Всеобщей истории». Проблема происхождения 

человека: современные дискуссии. Расселение первобытного человека. Появление 

человека современного типа. Современные концепции возникновения древнейших 

цивилизаций. Гипотезы о происхождении государства, города, письменности. Ближний 

Восток — колыбель древнейших цивилизаций. Взаимодействие человека и природы в 

древних обществах. Цивилизации долин великих рек: Месопотамия, Древний Египет, 

Древняя Индия, Древний Китай. Цивилизации Передней Азии: Финикия, Древняя 

Палестина и др. Их основные структуры: государство, соседская и домашняя община, 

храм и храмовое хозяйство, их взаимодействие. Собственность, рабство на Древнем 

Востоке. Древняя Греция — часть античной цивилизации. Периодизация ее истории. 

Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и эволюция. 

Афины и Спарта. Греческая демократия. Формирование гражданской системы 

ценностей. Классическое рабство. Война в жизни полисов. Греко-персидские войны. 

Греческие полисы в международных отношениях Древнего мира. Кризис полиса. 

Походы Александра Македонского, образование им мировой державы. Запад и Восток 

как субъекты древней истории и как оценочные понятия в культуре древних 

цивилизаций. Распад империи Александра Македонского. Эллинистические 

государства. Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как часть 

античной цивилизации. Превращение Рима в мировую державу. Разделение империи 

на Восточную и Западную. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима.  

 Русь в XI—XII вв.  Междоусобица на Руси после смерти Владимира. Борис и 

Глеб — князья-мученики. Противоборство Ярослава Владимировича Мудрого с 

соперниками. Разделение державы между Ярославом и Мстиславом. Личность 

Мстислава, князя-воина. Смерть Мстислава и конец междоусобицы. Объединение Руси 

в единое государство. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Развитие хозяйства страны. 

Совершенствование земледелия, развитие ремесла, появление светских и церковных 

вотчин. «Русская Правда» как юридический памятник раннефеодальной эпохи. 

Сравнение с варварскими «правдами» Западной Европы. Строительство Киева и 

других русских городов. Святая София. Начало русского монашества. Киево-

Печерский монастырь. Первые подвижники Антоний и Феодосий Печерские. 

Стремление Руси к ликвидации церковной зависимости от Византии. Первый русский 

митрополит Иларион. Династические связи Ярославова дома. Успехи в борьбе с 

кочевниками. Разгром печенегов в 1036 г. Развитие культуры, образования при 

Ярославе Мудром. Появление и развитие русской письменной культуры. Русское 

общество в XI в. Государственное управление. Возникновение феодальной земельной 
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собственности. Феодально-зависимое население. Армия. Города. Торговля. Церковь. 

Монастыри. Народные движения. От языческих и племенных мятежей к социальному 

протесту. Восстание в Русской земле в 1068 г. «Правда» Ярославичей — новый свод 

законов. Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Признаки 

распада Древнерусского государства. Соперничество феодальных кланов. Княжеские 

съезды и объединение русских сил для борьбы с половцами. Крестовый поход в степь в 

1111 г. Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха. 

«Поучение детям» и «Устав». Удар Владимира Мономаха по новгородскому 

сепаратизму. Мстислав Великий — сын Владимира Мономаха. Последние годы единой 

державы. Политическая раздробленность Руси. Причины распада единого государства. 

Рост городов и земель, развитие городских сословий, становление вотчинного 

землевладения. Признаки обособления отдельных княжеств на новой экономической, 

политической, культурной основе. Борьба центробежных и центростремительных сил. 

Скрепляющее действие власти киевского князя, русской церкви, единой культуры, 

единой сложившейся народности, внешней опасности со стороны половцев. Киевское 

княжество. Чернигово-Северское княжество. Галицко-Волынское княжество. 

Новгородская земля. Северо-Восточная Русь в XII — начале XIII в. 

ВладимироСуздальская земля. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. Культура 

Руси X — начала XIII в. Условия и процесс зарождения культуры Руси. Письменность. 

Грамотность. Школа. Летописание. «Повесть временных лет». Летописец Нестор. 

Редактирование летописных сводов представителями различных политических 

группировок. Литература. «Слово о полку Игореве». Архитектура. Строительное дело. 

Облик русского города. Искусство. Переводческая деятельность. Народное творчество. 

Образование, развитие научных знаний. Искусство. Фольклор. Жизнь простых людей. 

Быт, жилища, орудия труда, традиции, обычаи крестьян, ремесленников, мелких 

торговцев, слуг, холопов.  

 Русь в XIII—XV вв.   

Монголо-татарское вторжение на Русь. Рождение Монгольской империи. 

Чингисхан. Завоевания монголов. Сражение на реке Калке. «Батыево нахождение» на 

Русь. Натиск с северо-запада. Александр Ярославич Невский. Невская битва. Борьба с 

Тевтонским орденом. Ледовое побоище. Совместная борьба народов Прибалтики и 

Руси против шведских и немецких рыцарей. Ордынское владычество на Руси. 

Установление ордынского ига на Руси. Перепись населения, ордынская дань, баскаки и 

откупщики. Александр Невский и Орда. Европа и Русь в период монголо-татарского 

нашествия. Народные восстания. Восстания в Новгороде Великом (1250-е гг.), городах 

Северо-Восточной Руси (1260-е гг.). Тверское восстание 1327 г. Подвиг князя Михаила 

Тверского. Карательные экспедиции из Золотой Орды. Возрождение хозяйства и 

культуры. «Недоумение в людях» после Батыева нашествия. Постепенное возрождение 

городов и деревень, пашен и промыслов, каменного строительства, летописания и др. 

Крестьяне и холопы. Ремесленники и купцы. Собирание Руси. Центры власти на Руси 

— княжества и боярские республики (Новгород Великий, Псков). Золотая Орда – 



 

42 

 

верховый сюзерен русских князей, ханские ярлыки. Роль русской церкви, митрополиты 

и епископы, их отношение с русскими князьями и ханами. Политическое 

соперничество. Возвышение Москвы. Переход митрополии из Владимира в Москву. 

Личность Ивана Калиты. Успехи Ивана Калиты, его преемников. Сохранение 

европейских связей русских земель. Дискуссия о путях и центрах объединения русских 

земель. Противостояние Орде. Золотая Орда. Территория, социально-экономический 

строй, государственная власть, религия, личность хана Узбека. Народы, входившие в 

состав Золотой Орды. Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Успехи в 

борьбе с Тверью, Рязанью, Литвой. Митрополит Алексий и московские бояре. 

Отражение ордынских набегов. Личность Дмитрия Донского. Сергий Радонежский. 

Мамай. Поход русского войска на Казань. Сражение на Пьяне (1377 г.) и Воже (1378 

г.). Полководец князь Владимир Серпуховской. Битва на Куликовом поле (1380 г.), ее 

отражение в летописях, повестях, сказаниях, миниатюрах, иностранных источниках. 

Образование единого Русского государства. Национальный подъем после Куликовской 

победы. Политическое первенство Москвы при Василии I и Василии II Темном. Потери 

и приобретения времени феодальной войны второй четверти XV в. Политические и 

духовные лидеры, позиции сословий. Распад Золотой Орды. Усиление Руси при Иване 

III. Иван III — первый великий князь всея Руси. Создание единой системы управления, 

армии, системы финансов. Судебник 1497 г. Соперничество светской и церковной 

властей. Борьба с еретиками. Отношения с Западом, возрождение былых связей. 

Присоединение земель. Разрыв с Ордой — стояние на Угре, освобождение от 

иноземного ига (1480 г.). Великое княжество Литовское. Войны с Литвой и Ливонским 

орденом. Русское многонациональное государство. Сельское хозяйство и промыслы. 

Города и торговля. Русская культура и быт XIV—XV вв. Возрождение и развитие 

письменной традиции. Летописные своды, повести и сказания, жития святых. 

Церковное и гражданское строительство (монастырские комплексы-крепости, храмы в 

городах и селениях, дворцы и жилые дома). Иконопись и фрески — Андрей Рублев, 

Феофан Грек и др. Прикладное искусство. Духовные искания. Церковь, ее роль в 

культурной жизни. Антицерковные настроения. Еретики-вольнодумцы: стригольники, 

жидовствующие — представители реформационной, гуманистической мысли на Руси. 

Повседневная жизнь русских людей — жилища и одежда, пища и развлечения, обряды 

и духовные запросы.  

Темы для повторения «Всеобщей истории»  

 Понятие «Средневековье» в современной исторической науке. Хронологические 

рамки и основные типологические характеристики Средневековья для Запада и 

Востока. Периодизация западноевропейского Средневековья. Научные дискуссии 

вокруг понятия «феодализм». Великое переселение народов и его последствия. 

Государства и народы раннесредневековой Европы. Роль религии и церкви в Средние 

века. Разделение церквей. Католицизм и православие. Международные отношения в 

Средние века. Крестовые походы, взаимодействие Западноевропейского и восточного 

средневековых обществ. Запад и Византия. Сеньория, ее структура и хозяйственная 
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жизнь. Средневековая сословная монархия как первая представительная политическая 

система в истории. Варианты развития средневековых государств в Западной Европе: 

крупные централизованные государства (Англия, Франция); универсалистские 

империи (Священная Римская империя германской нации); сохранение политической 

раздробленности (Италия). Столетняя война как первое межгосударственное 

столкновение в Западной Европе. Средневековая школа и университет. 

Интеллектуальная жизнь Средневековья. Кризис XIV—XV вв. Значение 

средневекового политического и культурного наследия для формирования «новой» 

Европы. Начало византийской цивилизации. Византия — наследница античного мира. 

Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской цивилизации. Восточное 

христианство. Власть и церковь в Византии. Особенности развития феодальных 

отношений в Византии. Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятельность. 

Коран, Сунна, Иджма, Хадисы. Специфика положения духовенства. Мусульманская 

община. Исламская мораль и право. Образование Арабского халифата. Османская 

империя: этапы и основные типологические черты развития. Османская империя и 

Европа.  

Россия в XVI в.  

 Правление Василия III. Присоединение Пскова, Смоленска, Рязани, вхождение 

нерусских народов в состав Российского государства. Московское государство в 

системе международных отношений. Теория «Москва — Третий Рим». Россия при 

Иване Грозном. Личность Елены Глинской — регентши русского трона. Иван IV 

Грозный — первый царь всея Руси. Политика Избранной рады. Реформы. Царь и его 

соратники — Алексей Адашев, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр и др. 

Митрополит Макарий. Расправы с вольнодумцами (Феодосий Косой, Башкин, Артемий 

и др.). Внешняя политика — взятие Казанского и Астраханского ханств. Башкирия и 

Ногайская орда. Начало присоединения Сибири — поход Ермака. Нерусские народы в 

составе России. Опричнина. Ливонская война. Измена А. Курбского. Набеги крымцев. 

«Засечная черта». Полководец Иван Воротынский. Сожжение Москвы (1571 г.). 

Молодинская битва 1572 г. — разгром Девлет-Гирея. Иван Грозный, его сторонники и 

противники. Опричные казни и погромы. Народные бедствия. Хозяйственное 

разорение, положение крестьян, холопов, посадских людей. Побеги, восстания. Иван 

Грозный и его время в российской историографии. Дискуссия о характере опричнины. 

Правление Федора Ивановича. Гибель царевича Дмитрия в Угличе. Крепостнические 

законы (заповедные годы, урочные лета). Кончина Федора Ивановича, воцарение 

Бориса Годунова. Личность Годунова. Борьба с Романовыми и Шуйскими. Интриги 

бояр. Культура и быт конца XV—XVI в. Общерусские культурные традиции. 

Фольклор. Просвещение. Научные знания. Литература. Летописные своды, повести и 

сказания. Публицистика — царь Иван Грозный и его оппонент А. Курбский. 

Пересветов, Ермолай-Еразм, Зиновий Отенский и др. Историческая и политическая 

мысль. Архитектура. Подъем строительного дела. Московский Кремль, храмы. 
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Живопись — московская и новгородская школы, строгановское письмо. Прикладное 

искусство. Городская и сельская жизнь — труд и быт.  

 Россия в XVII в.  Смутное время. Борис Годунов. Голодные годы и бунты 

(1601—1603 гг.). Первый самозванец. Личность Лжедмитрия I. Подъем народного 

движения. Восстание И. И. Болотникова (1606—1607 гг.) — кульминация гражданской 

войны. Царь В. И. Шуйский и второй самозванец. Польская и шведская интервенция. 

Полководец М. В. Скопин-Шуйский.Народный отпор интервентам. Семибоярщина и 

договор с польским королем Сигизмундом. Продолжение гражданской войны. Первое 

ополчение. П. П. Ляпунов и его гибель. Второе ополчение. К. М. Минин и Д. М. 

Пожарский. Освобождение Москвы. Борьба за русский трон и избрание Михаила 

Романова на царство. Столбовский мир и Деулинское перемирие. Окончание Смуты. 

Первые Романовы. Царь Михаил Федорович. Царь Алексей Михайлович. Царская 

власть. Боярская дума. Земские соборы. Центральное управление. Местное управление. 

Соборное уложение 1649 г. Суд. Армия. «Священство» и «царство». Патриарх 

Филарет. Церковная реформа. Никон и Аввакум. Падение Никона. Преследование 

старообрядцев. Соловецкое восстание. Хозяйство и сословия. Рост населения в городах 

и селениях, «росчисти» и «починки», промыслы и торговля. Новые явления в сельском 

хозяйстве и промышленности. Появление мануфактур, наемного труда. Первые ростки 

буржуазных отношений. Появление «новых людей» — капиталистов-купцов (Шорины, 

Никитниковы, Калмыковы и др.), промышленников из купцов и дворян. Господство 

старых отношений и представлений. Колонизационные процессы. Освоение Сибири. 

Роль колонизации окраин в истории страны. Герои сибирской эпопеи. «Бунташный 

век». Московские восстания: 1648 г. (Соляной бунт), 1662 г. (Медный бунт). Восстания 

в других районах России. Крестьянское восстание во главе со С. Т. Разиным. Личность 

С. Т. Разина. Внешняя политика России. Русско-польская (Смоленская) война 1632—

1634 гг. Русско-польская война 1654—1667 гг. Русско-турецкая война. Чигиринские 

походы. «Вечный мир» России с Польшей. Присоединение Сибири. Нерусские народы 

России. Правление Федора Алексеевича и Софьи Алексеевны. Реформы при царе 

Федоре Алексеевиче. Восстание 1682 г. в Москве. Софья — регентша. Князь Василий 

Голицын. Внешняя политика Софьи. Падение Софьи. Культура и быт. Влияние 

Смутного времени, народных восстаний на духовную жизнь человека, общества. 

Начало нового периода в истории русской культуры. Процесс секуляризации 

(обмирщения) культуры. Национальное самосознание. Повести и сказания о Смутном 

времени — герои и идеи. Сатирическая литература, воинские повести. Летописи. 

Обучение грамоте. Круг чтения. Школы и академия. Научные знания. Фольклор. 

Литература. Архитектура. Московское, или нарышкинское, барокко. Театр. Живопись. 

Прикладное искусство. Научные знания. Быт русских людей — бояр и дворян, 

крестьян и горожан; новые веяния (собрания рукописных и печатных книг, новая 

одежда и мебель, общение с иностранцами, поездки за границу).  

Темы для повторения «Всеобщей истории» Предпосылки Великих 

географических открытий. Заинтересованность европейских стран в торговле с 
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Востоком. Традиционные пути мировой торговли. Роль посредников. Нехватка золота 

и серебра. Научнотехнические предпосылки дальних морских путешествий. Роль 

Португалии и Испании в истории Великих географических открытий. Открытие 

Америки. Христофор Колумб. Америго Веспуччи. Открытие морского пути в Индию. 

Васко да Гама. Поиски испанцами Эльдорадо. Кругосветное плавание Магеллана. 

Крупнейшие открытия мореплавателей и землепроходцев других стран в XVII — 

начале XIX в. Возникновение мирового рынка. Подъем мировой торговли. 

Перемещение путей мировой торговли. Торговое преобладание Голландии, Англии и 

Франции. Предметы мировой торговли. Работорговля. Приток в Европу американского 

золота и серебра. Революция цен и ее последствия. Упадок феодальной системы 

хозяйства, а также стирание границ средневековых сословий. Развитие крупного 

торгового капитала. Монопольные акционерные компании. Товарные и фондовые 

биржи. Религиозные противоречия в Европе начала Нового времени. Положение 

католической церкви, критика в ее адрес. Выступление Лютера против индульгенций. 

Учение о спасении верой. Лютеранство. Реформация в Германии. Протестанты. 

Кальвинизм. Учение Кальвина о Божественном предопределении. Особенности 

Реформации в Англии. Англиканство. Контрреформация. Орден иезуитов. Инквизиция. 

Индекс. Решения Тридентского собора. Религиозные войны в Европе. Аугсбургский 

религиозный мир. Варфоломеевская ночь. Поход Непобедимой армады. 

Освободительная война в Нидерландах. Образование Республики Соединенных 

провинций. Английская революция середины XVII в. Обострение религиозных и 

политических противоречий в Англии начала XVII в. Пуританизм и его течения — 

пресвитериане и индепенденты. Первые короли из династии Стюартов и 

парламентская оппозиция. Созыв Долгого парламента. Преобразования мирного 

периода революции. Гражданские войны. Армия новой модели. Левеллеры. 

Упразднение монархии в Англии. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация Стюартов. 

«Славная революция» в Англии. Политика правительства Реставрации. Новая 

парламентская оппозиция. Закон «Хабеас корпус акт». Виги и тори. Низложение 

короля Якова II. Переход короны к Вильгельму Оранскому. Билль о правах. 

Особенности английской конституции. Уния Англии и Шотландии, образование 

Великобритании. Возникновение парламентаризма.  

Россия в конце XVII—XVIII в. Начало славных дел Петра. Петр и его 

«кумпания». Потешные игры и серьезные дела. Азовские походы. Великое посольство 

Петра I в Западную Европу. Первые петровские нововведения 1699—1700 гг. Северная 

война и преобразования. Начало Северной войны. Нарвская баталия. Новые 

преобразования и первые победы. Полтавская битва. Влияние победы под Полтавой на 

дальнейший ход Северной войны. Прутский поход. Гангут. Провозглашение Петра I 

императором. Россия — империя. Реформы Петра Великого. Петровские указы, 

охватывающие хозяйственную жизнь страны. Изменения в сословиях. Реформы 

государственного управления. Конец Северной войны. Ништадтский мир. Кончина 

Петра I. Личность Петра Великого. Российская историография об эпохе Петра и ее 
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влиянии на дальнейший ход истории страны. Эпоха дворцовых переворотов. 

Особенности первых десятилетий послепетровского развития. Отступление от 

петровских планов и достижений, с одной стороны, продолжение традиций Петра — с 

другой. Развитие мануфактур. Отмена внутренних таможен. Подъем сельского 

хозяйства, торговли. Правление Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, Елизаветы 

Петровны. Борьба придворных группировок, роль иностранцев в эпоху дворцовых 

переворотов. Войны с Крымом, Турцией, Швецией. Миних и Ласси. Россия в 

Семилетней войне. С. Ф. Апраксин, П. С. Салтыков, П. А. Румянцев и А. В. Суворов. 

Император Петр III Федорович. Эпоха Екатерины II. Петр III Федорович и дворцовый 

переворот в июне 1762 г. Воцарение Екатерины II. Фавориты и политики. Братья 

Орловы, Г. А. Потемкин и др. Развитие хозяйства. Мануфактура. Капиталистический 

уклад. Либеральный курс. Уложенная комиссия 1767—1768 гг., «Наказ» Екатерины II. 

Полемика в журналах. Русское просвещение. Н. И. Новиков, Д. И. Фонвизин и др. 

Проявление оппозиционной мысли. А. Н. Радищев и начало революционного 

направления в общественной жизни. Радищевцы. Реакция после Пугачевского 

восстания в России и революция во Франции. Народные движения. Усиление гнета: 

налоги и поборы, рекрутчина и крепостнические законы 1760-х гг. Работные люди 

заявляют о своих правах (волнения и восстания на московском Суконном дворе и др. 

Чумной бунт 1771 г.). Крестьянская война 1773—1775 гг. Е. И. Пугачев и его 

сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева. Победы на суше и на морях. Русско-

турецкие войны. П. А. Румянцев и А. В. Суворов, Г. А. Спиридов и Ф. Ф. Ушаков, Г. А. 

Потемкин и др. Великие победы русского оружия. Война со Швецией. Победы на 

Балтийском море. Итальянский и Швейцарский походы Суворова. Русская 

полководческая и флотоводческая школа XVIII в. Хозяйственное развитие России в 

XVIII в. Сословия и социальные группы. Город и промышленность. Сельское 

хозяйство. Крестьяне и дворяне. Торговля. Народы России. Культура, духовная жизнь 

и быт в XVIII в. Просвещение. Академия наук. Первая печатная газета. Московский 

университет. Наука. М. В. Ломоносов. Общественно-политическая мысль. Фольклор. 

Литература. Архитектура. Скульптура. Живопись. Театр.Русская церковь в XVIII в. 

Начало синодального периода в истории Русской православной церкви. Сторонники и 

противники Петра Великого в Русской православной церкви. Феофан Прокопович. 

Преследование вольнодумцев, старообрядцев, сектантов. Секуляризация церковных 

владений. Превращение духовенства в привилегированное сословие.  

Темы для повторения «Всеобщей истории»  

Война за независимость британских колоний в Северной Америке и образование 

США. Противоречия между колониями и метрополией. Деятельность 

Континентального конгресса. Декларация независимости. Создание американской 

армии. Дж. Вашингтон. Позиция европейских государств по отношению к Войне за 

независимость. Принятие Конституции США и Билля о правах. Французская 

революция конца XVIII в. Общественные противоречия. Критика абсолютизма, 

сословных привилегий, сеньориального строя, политики правительства и поведения 
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королевского двора. Созыв Генеральных штатов. Взятие Бастилии. Законодательство 

Учредительного собрания. Конституция 1791 г. Политические группировки роялистов, 

конституционалистов, жирондистов и монтаньяров. Якобинский клуб. Деятельность 

Законодательного собрания. Начало войны Франции с иностранными государствами. 

Крушение монархии. Деятельность Национального конвента. Приход якобинцев к 

власти. Установление якобинской диктатуры. Террор. Государственный переворот 9 

термидора. Политика Директории. Бонапартистский переворот 18—19 брюмера. 

Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании. Технический 

переворот в промышленности. Особенности промышленной революции в других 

странах Европы и Америки. Значение политики таможенного протекционизма. 

Революция в средствах транспорта.  

Россия в первой половине XIX в.  

 Россия в начале XIX в. Страна и народы. Языки и религии. Города и села. 

Сословия и классы. Крепостные и свободные. Казаки. Малочисленные народы Севера 

и Сибири. Пути сообщения. Ярмарки. Размещение промышленности. Крепостной и 

вольнонаемный труд в промышленности. Павел I на троне. Павел I и екатерининская 

Россия. Мероприятия Павла. Переворот 1801 г. Александр I и его «молодые друзья». 

Попытки реформ. Сопротивление консервативных сил. М.М.Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. Наполеоновская Франция и ее претензии на мировое 

господство. Тильзитский мир и Континентальная блокада. Рост напряженности между 

Францией и Россией. Вторжение в Россию «Великой армии» Наполеона и начало 

Отечественной войны. Манифест о создании народного ополчения. Развертывание 

партизанской войны. Александр I и М. И. Кутузов. Бородинское сражение и 

московский пожар. Борьба в правящих верхах по вопросу о включении мира. 

Отступление Наполеона из Москвы и гибель его армии. Разруха и жертвы в результате 

войны. Значение Отечественной войны для консолидации русской нации и сближения 

с ней других народов России. Народный характер войны 1812 г. Заграничный поход 

русской армии. Взятие Парижа. Венский конгресс. Россия и создание Священного 

союза. Александр I и декабристы. Внутренняя политика Александра I. Вопрос о 

введении конституции и отмене крепостного права. Указ о вольных хлебопашцах. 

Деятельность М. М. Сперанского. Отход Александра I от реформаторских замыслов. А. 

А. Аракчеев, архимандрит Фотий. Реакционные меры в области просвещения. Военные 

поселения. Падение популярности Александра I. Движение декабристов. 

Конституционные проекты Н. М. Муравьева и П. И. Пестеля. Смерть Александра I. 

Междуцарствие. Выход заговорщиков на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 г. 

Правление Николая I. Следствие и суд над декабристами. П. И. Пестель, С. П. 

Трубецкой, К. Ф. Рылеев. Жены декабристов. Декабристы в Сибири. Оценки движения 

декабристов в российской исторической науке. А. X. Бенкендорф. Деятельность 

Третьего отделения, усиление цензурного гнета. С. С. Уваров. Теория официальной 

народности. Разрастание бюрократического аппарата. Кодификация законов. Реформа 

управления государственной деревней. Е. Ф. Канкрин и денежная реформа. Личность 
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Николая I. Начало кризиса николаевской системы. Присоединение к России Кавказа и 

Кавказская война. А. П. Ермолов, имам Шамиль. Нарастание в общественном сознании 

протеста против николаевского режима. Славянофилы и западники. Петрашевцы. В. Г. 

Белинский. И. Герцен. Т. Г. Шевченко. Крымская война. Восточный вопрос. Спор из-за 

палестинских святынь. Ход боевых действий. Слава и горечь Севастополя. В. А. 

Корнилов. П. С. Нахимов. Парижский мир. Образование и наука, церковь. 

Университеты, гимназии, школы. Русская наука. Русские путешественники. Золотой 

век русской культуры. Архитектура и скульптура. Русская живопись. Театр и музыка. 

Русская журналистика. Русская православная церковь. Положение православной 

церкви в России. Серафим Саровский. Митрополит московский Филарет. 

Преследование старообрядцев.  

Темы для повторения «Всеобщей истории»  

 Консульство и империя во Франции. Кодекс Наполеона. Наступление реакции 

после крушения наполеоновской империи. Хартия во Франции. Венский конгресс и 

Священный союз. Либеральная оппозиция реакционным правительствам. 

Освободительная война народов Латинской Америки. Революции и восстания начала 

20-х гг. XIX в. в Испании, Португалии, Италии. Освободительная война греков против 

османского господства. Июльская революция во Франции. Революции и восстания 

начала 30-х гг. в Бельгии, Италии и Польше. Первая парламентская реформа в 

Великобритании. Либеральные реформы 30-х гг. во Франции, Испании и германских 

государствах. Начало борьбы за демократические преобразования в странах Европы и 

Америки. Чартистское движение в Великобритании. Революции 1848—1849 гг. 

Революции и реформы. Революции середины XIX в. во Франции. Революционное 

движение в других странах Европы. Реформы в Великобритании. Колониальные 

империи. Ослабление «старых» колониальных империй — Испании и Португалии. 

Появление новых колониальных империй — Голландии, Франции и Англии. 

Возникновение независимых государств в Латинской Америке. Последствия и новое 

расширение европейской колонизации в Африке и Азии.  

Россия во второй половине XIX в.  

 Эпоха освобождения. Историческая необходимость отмены крепостного права. 

Первые шаги на пути к Крестьянской реформе. Деятельность редакционных комиссий. 

Манифест 19 февраля 1861 г. Основные положения реформы. Историческое значение 

ликвидации крепостнических порядков. Реформы 60—70-х гг. XIX в.: земская, 

городская, судебная, военная, финансовая, цензурная, образования. Личность 

Александра II. Авторы реформ. Внешняя политика России в 60—70-е гг. XIX в. 

Международное положение России после Крымской войны. Канцлер А. М. Горчаков и 

восстановление прав России на Черном море. Айгунский и Пекинский договоры с 

Китаем. Россия и освободительная борьба славянских народов. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг. и освобождение Болгарии. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский мирный 

договор. Берлинский конгресс. Присоединение Средней Азии к России. Конец «союза 

трех императоров» и сближение России и Франции. Развитие хозяйства в 
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пореформенной России. Строительство великой магистрали от Петербурга до 

Владивостока. Появление новых промышленных центров. Капиталистический город — 

новое явление в России. Промышленный переворот. Сохранение помещичьих 

латифундий и крестьянской общины. Расслоение крестьянства. Замедленное развитие 

товарно-денежных отношений в сельском хозяйстве центральных губерний. Быстрое 

развитие аграрного капитализма на Северном Кавказе и Южной Украине. Драма после 

освобождения. Вопрос о конституции в правительстве Александра II. Русский 

либерализм и движение за конституцию. И. И. Петрункевич. Возникновение 

народничества. Три течения в народничестве. П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев, М. А. 

Бакунин. Правительственные репрессии и победа террористического направления. 

Деятельность М. Т. Лорис-Меликова. Проект конституции. Семь покушений на царя. 

Убийство Александра II, организованное «Народной волей». Уроки и просчеты 

движения народников. Россия на рубеже XIX—XX вв. Александр III. Первая всеобщая 

перепись населения. Промышленный подъем 90-х гг. и деятельность С. Ю. Витте. 

Рабочий класс России. Ухудшение положения в деревне: демографический взрыв и 

мировой сельскохозяйственный кризис, рост крестьянского малоземелья и нищеты. 

Голодные годы. Дискуссия историков о месте России в мировой экономике конца XIX 

— начала XX в. Переход правительства к политике консервации патриархально-

общинных отношений в деревне при сохранении помещичьих латифундий. 

Политическая реакция. Александр III и К. П. Победоносцев. Внешняя политика России 

в конце XIX в. Россия в первые годы правления Николая II. Вступление на престол 

Николая II. Либеральное движение 80—90-х гг. XIX в. «Третий элемент» в земстве. Н. 

Ф. Анненский. Либеральное народничество. Н. К. Михайловский. Российское рабочее 

движение. Группа «Освобождение труда» и возникновение марксистского движения в 

России. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» и начало деятельности В. И. 

Ленина. Новый этап освободительного движения. Культура России в XIX в. 

Просвещение и наука. Русские путешественники. Градостроительство. Старый 

Петербург — шедевр европейского зодчества. Архитектура периода эклектики. 

Живопись эпохи передвижников. Музыка народов России. Русская литература 

завоевывает Европу. Рост грамотности во второй половине XIX в. Создание 

национальной письменности у ряда народов Поволжья. Печать столичная, 

провинциальная. Книгоиздательское дело. Драматический театр в столицах и 

провинции. Выставки. Музеи. Храмы. Русская православная церковь в XIX в. 

Православие в системе царского самодержавия. Система церковного управления. 

Обер-прокуроры и Синод. Церковь и освобождение крестьян. Н. А. Протасов и 

митрополит Филарет. Вопрос о церковных реформах в пореформенную эпоху. 

Зарождение либерального течения в духовенстве, появление священников-демократов. 

Христианизация народов Поволжья и Сибири и ее историческое значение. 

Монастырское «старчество». Старец Амвросий из Оптиной пустыни. Политика К. П. 

Победоносцева и нарастающий кризис православной церкви в условиях развития 

капитализма.  
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Темы для повторения «Всеобщей истории»  

 Модернизационные процессы в мире великих держав. Борьба против рабства и 

процессы модернизации в США. Гражданская война в США и ее итоги. Возникновение 

строя либеральной демократии в государствах Европы и Америки. Возникновение 

национальных государств в Европе. Новые лидеры и новые явления в мировой 

экономике. Общественные движения и политические партии во второй половине XIX 

в. Причины крушения Венского порядка в Европе. Национальные войны. Объединение 

Германии и Италии. О. Бисмарк и К. Кавур. Преобладание Германии в Европе. Союз 

трех императоров. Охлаждение отношений России с Германией и Австро-Венгрией. 

Создание Тройственного союза. Сближение России с Францией. Образование русско-

французского союза. Восстановление баланса сил в Европе.  

 Россия в начале XX в. 

 Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная 

структура Российской империи, ее геостратегическое положение. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX века. Характеристика политической 

системы Российской империи начала XX в.; Политическое развитие России в начале 

ХХ века. Характеристика политической системы Российской империи начала ХХ века.; 

необходимость ее реформирования. Личность Николая II, его политические воззрения. 

Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С. Ю. 

Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная 

политика Николая II. Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль 

государства в экономике России. Финансовый капитал. Государственно-

монополистический капитализм. Иностранный капитал в России: причины его 

широкого проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. 

Российский монополистический капитализм: его специфика, формы, место и роль в 

экономике. Аграрное перенаселение. Социальная структура Российской империи. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX.. 

Количественная и качественная характеристика российского пролетариата, условия его 

труда и быта. Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России 

в начале царствования Николая П. Миротворческая инициатива русского императора. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская 

война 1904—1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. Портсмутский мир. 

Причины поражения России в войне. Общественно-политические движения в начале 

XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в 

России. Классификация партий. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. 

Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. Партия социалистов-

революционеров. Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов. 

Деятельность Боевой организации. Е. Ф. Азеф. Радикализация либерального движения. 

Влияние русско-японской войны внутриполитическую ситуацию. Первая русская 

революция. Антиправительственное движение в 1901—1904 гг. «Зубатовский 
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социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины 

революции. Основные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 

1905 г. Создание первого представительного органа власти — Государственной думы. 

Формирование либеральных и консервативных партий. Конституционно-

демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение 

аграрного и национ. вопросов, соц. состав, численность. П.Н. Милюков. А.И. Гучков. 

Традиционалистские (монархические) партии и организации: программа, соц. состав, 

численность. Черносотенцы. Пуришкевич. Итоги революции. Реформы П. А. 

Столыпина.Альтернативы общественного развития России в 1906 г. Деятельность I 

Государственной думы, ее аграрные проекты. Правительственная программа 

Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. 

Переселенческая политика. II Государственная дума. Третьеиюньский 

государственный переворот. Итоги аграрной реформы. Развитие кооперативного 

движения. Убийство П. А. Столыпина III Государственная дума. Общественное и 

политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свертывание курса на политическое и 

социальное реформаторство. Серебряный век русской культуры. Духовное состояние 

русского общества в н. XX в. Демократизациякультуры.Основные тенденции развития 

русской культуры начала XX в. Развитие науки. Д.И.Менделеев,И.М. Сеченов, 

И.И.Мечников, И.П. Павлов, С.М. Соловьев Русская философия: поиски 

общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. Библиотечное дело. 

Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления. Русская поэзия. 

Декаданс Символизм. Акмеизм Футуризм. Изобразительное искусство. Русский 

авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», « Бубновый валет». Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. К.С.Станиславский. 

Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русские сезоны С. Дягилева. 

Кинематограф. Темы для повторения «Всеобщей истории» (2 ч.) Становление 

индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, идеологии. 

Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности 

правительств. Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, 

Франция, Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская империя). Общие и 

специфические черты экономического и политического развития. Политический строй. 

Основные цели внешней политики Международные отношения в 1900—1914 гг. 

Территориальный раздел мира. Две тенденции в международной жизни начала XX в. 

Противостояние двух коалиций: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. 

Международные конференции в Гааге. Возникновение пацифизма. Локальные войны и 

конфликты. Усиление международной напряженности. Кризис классических 

идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. 

Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

Демократизация общественнополитической жизни и развитие правового государства. 

Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема 

политического терроризма. Итоговое повторение 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем Количеств

о часов (2 часа в 

неделю, 35 

учебных недели) 

Всеобщая история. Новейшая история  24 

10 класс (базовый уровень)  

 1. Введение 2 

2 ГлаваI Мир накануне и в годы Первой мировой 

войны 

5 

3 Глава II. Вторая мировая война 1939-1945 гг. (6 

Межвоенный период (1918 – 1939)  

11 

4 Глава III. Вторая мировая война 1939-1945 гг.  6 

 ИСТОРИЯ РОССИИ  46 

1 Глава I. Россия в годы "великих потрясений"  12 

2 Глава II. Советский Союз в 1920 – 1930-х гг.  12 

3 Глава III. Великая Отечественная война. 

1941 – 1945 гг. 

 

14 

Итого    70 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем Количество 

часов (2 часа в 

неделю, 35 

учебных недели) 

11 класс (базовый уровень)  

Всеобщая история. Новейшая история 26 

2 Глава I. Соревнование социальных систем 

 

17 

3 Глава II. Современный мир 

 

9 

                                            История России  42 

1 Глава I. Апогей и кризис советской 

системы. 1945—1991 гг.  
 

14 

2 Глава II. Российская Федерация 
 

28 

Итого    68 
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№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем Количество 

часов (4 часа в 

неделю, 35 учебных 

недели) 

Всеобщая история. Новейшая история    48  

10 класс (углублённый уровень)  

1.  Введение 2 

2.  ГлаваI Мир накануне и в годы Первой мировой 

войны 

5 

3.  Глава II. Межвоенный период (1918 – 1939)  13 

4.  Глава III. Вторая мировая война 1939-1945 гг.  8 

5.  Глава IV. Соревнование социальных систем 12 

6.  Глава V. Современный мир 6 

7.  Итого 48 

8.  ИСТОРИЯ РОССИИ  90 

9.  10 класс (углублённый уровень)  

10.  Глава I. Россия в годы "великих потрясений"  10 

11.  Глава II. Советский Союз в 1920 – 1930-х гг.  18 

12.  Глава III. Великая Отечественная война. 1941 – 

1945 гг. 

 

22 

13.  Глава IV. Апогей и кризис советской системы. 

1945—1991 гг. 

24 

14.  Глава V. Российская Федерация 8 

15.  Итоговое повторение  8 

Итого    90 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем Количество 

часов (4 часа в 

неделю, 34 учебных 

недели) 

История с древнейших времен до 1914 г. (повторительно-

обобщающий курс) 

  136 

11 класс (углублённый уровень)  

1 Введение. 1 

2 Глава I. Предыстория народов России. Начало 

Руси 

8 

3 Темы для повторения по Всеобщей истории 4 

4 Глава II. Русь в XI—XII вв. 11 
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5 Глава III.Русь в XIII—XV в 7 

6 Темы для повторения по Всеобщей истории 4 

7 Глава IV. Россия в XVI в. 6 

8 Глава V. Россия в XVII в. 12 

9 Темы для повторения по Всеобщей истории 4 

10 Глава V. Россия в конце XVII—XVIII в. 14 

11 Темы для повторения по Всеобщей истории 4 

12 Глава VII.Россия в первой половине XIX в. 14 

13 Темы для повторения по Всеобщей истории 4 

14 Глава VIII. Россия во второй половине XIX в. 18 

15 Темы для повторения по Всеобщей истории 4 

16 Глава IX. Россия в начале ХХ века 11 

17 Темы для повторения по Всеобщей истории 4 

Итоговое повторение       4 

Резерв       2 

Итого    136 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

10 класс ( базовый уровень) 

 

В процессе изучения курса используются следующие формы контроля: 

 – контрольная работа; 

 – зачёт. 

В течение учебного года проводятся: 

 – контрольные работы: 

№1 Курс «Всеобщая история. Новейшая история 1914-1945 гг.)» 

           №2 Итоговая контрольная работа  

– зачёты: 

№1 «Межвоенный период (1918-1939)»        

           №2 «Советский союз в 1920-1930-е гг.» 

 

 

 

11 класс (базовый уровень) 

 

В процессе изучения курса используются следующие формы контроля: 

 – контрольная работа; 

 – зачёт. 

В течение учебного года проводятся: 

 – контрольные работы: 

№1 Соревнование социальных систем 

№2  Итоговая контрольная работа 

– зачёты: 

            №1. «Всеобщая история. Новейшая история (1945-1990-е гг.)» 
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            №2. «Российская Федерация». 

 

10 класс (углублённый уровень) 

 

В процессе изучения курса используются следующие формы контроля: 

 – контрольная работа; 

 – зачёт. 

В течение учебного года проводятся: 

 – контрольные работы: 

№1 Диагностическая контрольная работа. 

№2 «Мировые войны XX в.». 

№3 «Россия в годы «великих потрясений». 

№4 Административная контрольная работа. 

№5 «СССР в 1945-1991 гг.». 

 – зачет: 

№1 по курсу «Всеобщая история». 

№2 по главе II «История России». 

№3 по главе III «История России». 

 №4 по главам IV, V «История России». 

 

Изучение курса завершается промежуточной аттестацией в форме письменных экзаменов. 

 

11 класс (углублённый уровень) 

В процессе изучения курса используются следующие формы контроля: 

 – контрольная работа; 

 – зачёт. 

В течение учебного года проводятся: 

 – контрольные работы: 

№1. «Россия в конце XVII – XVIII в.» 

№2. «Россия в начале XX в.». 

№3. Итоговая контрольная работа. 

 – зачет: 

№1. «Русь в IX – нач. XII вв.». 

№2. «Россия в XVII в.». 

№3. «Россия в первой пол. XIX в.». 

№4. «Россия в системе международных отношений в конце XIX- начале XX в.». 

 

 

 

 


