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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

      Данная рабочая программа составлена на  основе  информационного письма  Департамента государственной политики и управле-

ния в сфере общего образования Минпросвещения  России для организации образовательного процесса  по истории (тематическое и 

поурочное планирование учебного предмета «История» (базовый уровень) для 10-11 классов),  

от 04.09.2023   № 03-1421.  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и те-

мам курса. 

Место истории в системе среднего общего образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением, воспитатель-

ным потенциалом, вкладом в становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их со-

циального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, куль-

турной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в 

связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности обучающегося, способного к самоидентифи-

кации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в це-

лом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предпола-

гает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 

важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отно-

шению к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе использовать материалы всероссийского просвети-

тельского проекта «Без срока давности», направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и военных 

преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и социальной культуры, соответствующей услови-

ям современного мира; 



освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX – начала XXI в.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству в соответ-

ствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленно-

сти и взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие учебно-проектной деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление различных версий и оценок исторических событий 

и личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и со-

временности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной деятельности, межкультурном общении. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в 10–11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

1) гражданского воспитания: 

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения Отечеству; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

осознание исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и пра-

вопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образо-

вательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 



ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, дости-

жениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-

ность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей рос-

сийского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осо-

знанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; понимание значения лич-

ного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; 

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, тру-

да, общественных отношений; 

5) физического воспитания: 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответ-

ственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

6) трудового воспитания: 

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и ре-

зультатам трудовой деятельности человека; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; формирование интереса к различным сферам професси-

ональной деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность 

экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

8) ценности научного познания: 



сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, основан-

ного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; 

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-

исследовательской деятельности в сфере истории; 

9) эмоциональный интеллект: 

развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, по-

нимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, включаю-

щего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и прояв-

лять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициатив-

ность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных 

обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выра-

жения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения). 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятель-

ность. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

Базовые исследовательские действия: 

определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 



владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами исторического познания; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном общественном контексте. 

Работа с информацией: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические источники, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по пред-

ложенным или самостоятельно сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических норм, требова-

ний информационной безопасности; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя сходство и различие высказываемых оценок; 

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в образовательной организации и социальном 

окружении; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план 

действий, определять способ решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие; 



владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою 

работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старше-

го поколения; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; 

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

 

 

Совместная деятельность: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как эффективного средства достижения поставленных 

целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений 

страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической поли-

тики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, 

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Россий-

ской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших со-

бытий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного 

края, истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; фор-

мулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе используя ис-

точники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; систематизировать историческую информацию в соответ-

ствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 



5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; характери-

зовать их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в.; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотно-

сить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации по истории России и зарубеж-

ных стран ХХ – начала XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории 

России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать истори-

ческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработ-

ки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе традиционных 

ценностей российского общества: мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 

наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества, готовность противодействовать 

фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и 

всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне среднего общего образования является усвоение обу-

чающимися знаний и формирование умений, которые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с 

учетом того, что достижение предметных результатов предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории ХХ – начала 

XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. При планировании 

уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических 

личностей России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

 

 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, инду-

стриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

советских научно-технологических успехов. 



Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, 

процессов истории России 1914–1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять по-

пыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании методов обу-

чения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 

1914–1945 гг., их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важней-

шими событиями, явлениями, процессами истории России 1914–1945 гг. 

 

 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в со-

циально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–1945 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории России 1914–1945 гг., оценивать значение их дея-

тельности для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых участвовали выдающиеся исторические личности, для истории Рос-

сии; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических личностей. 

 

 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать 

и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе используя источники раз-

ных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая 

учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при 

подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и 

всемирной истории 1914–1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, художе-

ственной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; 



составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ 

жизни людей в России и других странах в 1914–1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914–1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства 

их создания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания 

памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме 

сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и лично-

стям истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть ис-

пользованы для подтверждения или опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из 

истории России и всемирной истории 1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную пози-

цию. 

 

 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914–1945 гг.; систематизировать историческую информа-

цию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты и мне-

ния, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историче-

ским процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исто-

рических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914–1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по 

самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

 

 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризо-

вать их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в 1914–1945 гг.; определять современников исторических событий 

истории России и человечества в целом в 1914–1945 гг. 



Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, 

последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между историческими событиями, явлениями, процессами на ос-

нове анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-временных связей исторических событий, яв-

лений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и человечества в целом 1914–1945 гг. 

 

 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, ве-

щественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с ис-

торическим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, 

события, явления, процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, яв-

лений, процессов по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, пози-

ции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источни-

ками исторической информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических источников по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную ос-

нову и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится, и 

другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (опреде-

лять авторство, время создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визуаль-

ный и аудиовизуальный исторический источник. 



 

 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации по истории России и зарубеж-

ных стран 1914–1945 гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оцени-

вать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие 

сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

 

 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории Рос-

сии и зарубежных стран 1914–1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев 

и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической информации, характерные признаки описываемых со-

бытий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и 

составлять на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, характеризовать историческое пространство 

(географические объекты, территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые собы-

тия, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об исторических событиях, используя историческую 

карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг.; оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; 



на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., проводить сравнение истори-

ческих объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования госу-

дарств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., с информаци-

ей из аутентичных исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации по истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других 

исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 

гг., в том числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

 

 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе традиционных цен-

ностей российского общества: мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 

наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и воспитания. Основой достижения результата 

является понимание обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и взаимо-

понимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как многонационального государ-

ства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих 

целей в деле политического, социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении 

традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1914–

1945 гг., создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

 

 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества, готовность противодействовать фаль-

сификациям российской истории. 



Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в других 

важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей се-

мьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России 

и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., выявлять в исторической информации попытки фальсификации исто-

рии, приводить аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества. 

 

 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., знание до-

стижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; 

понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, 

специальной военной операции на Украине и других важнейших событий; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, 

процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением проти-

востоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России (1945 г. – начало ХХI в.), объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 

(1945 г. – начало ХХI в.), их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важней-

шими событиями, явлениями, процессами истории России (1945 г. – начало ХХI в.). 

 

 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 

период с 1945 г. по начало ХХI в. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме 

знаний об исторической личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г. – начало ХХI в.), события, процессы, в которых они участвовали; 



характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать зна-

чение их деятельности для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России (1945 г. – 

начало ХХI в.); 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических личностей. 

 

 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всеобщей истории в период с 1945 г. по начало ХХI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 

эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе ис-

пользуя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), 

привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной 

речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и 

всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) с использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ 

жизни людей в России и других странах, анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры рассматриваемого периода, их назначение, характеризовать об-

стоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных прие-

мов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI 

в.) в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и лично-

стям истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть ис-

пользованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из 

истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументирован-

ную позицию. 

 

 



Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов в период с 1945 г. по начало ХХI в.; систематизировать ис-

торическую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) события, явления, процессы; 

факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историче-

ским процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов ис-

торических деятелей истории России и зарубежных стран; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей России и зарубежных стран по самостоятельно опреде-

ленным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

 

 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризо-

вать их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в период с 1945 г. по начало ХХI в.; определять современников ис-

торических событий истории России и человечества в целом. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) определять (различать) причины, предпосыл-

ки, поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между историческими событиями, явлениями, процессами на ос-

нове анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-временных связей исторических событий, яв-

лений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.). 

 

 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, ве-

щественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в., оценивать их полноту и достовер-



ность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), время и место 

его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, яв-

лений, процессов по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с точки зрения его темы, 

цели, позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с учебным текстом, другими 

источниками исторической информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических источников по истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.), делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную ос-

нову и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится, и 

другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI 

в.) (определять авторство, время создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описы-

вать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

 

 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации по истории России и зарубеж-

ных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познава-

тельных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие 

сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 



используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

 

 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории Рос-

сии и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализо-

вать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в фор-

ме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической информации, характерные признаки описываемых со-

бытий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.) и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, характеризовать историческое пространство 

(географические объекты, территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые собы-

тия, явления, процессы истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об исторических событиях, используя историческую 

карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических картах/схемах по истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.); оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), проводить срав-

нение исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий суще-

ствования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с 

информацией аутентичных исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. 

– начало ХХI в.) проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информаци-

ей из других исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке учебных проектов по истории России (1945 г. – 

начало ХХI в.), в том числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

 



Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей совре-

менного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявле-

ние уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и воспитания. Основой достижения результата 

является понимание обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и взаимо-

понимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как многонационального государ-

ства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих 

целей в деле политического, социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении 

традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран (1945 г. 

– начало ХХI в.), создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсифика-

циям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в других 

важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), осознавать и понимать ценность сопричастно-

сти своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России 

и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), выявлять в исторической информации попытки фальсифи-

кации истории, приводить аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества. 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

             Рабочая программа по учебному предмету «ИСТОРИЯ» на уровень среднего общего образования составлена с учетом рабочей про-

граммы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся и прежде всего ценностных ориентиров (целевых приоритетов). 



 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ - (23 ЧАСА) 

 
Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. 

Расширение избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Пер-

вой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Ре-

гиональные 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, Велико-

британии, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гум-

биненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской импе-

рии. 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. Уча-

стие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, гено-

цид. Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская револю-

ция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская 

советская республика. Образование республики в Турции и кемализм.  

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. Локарн-

ские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движе-

ние. Пакт Бриана-Келлога. 

 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. Возникновение массового общества. Либераль-

ные политические режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. 

Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в 

Италии. 



Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Вели-

кий поход» Красной армии Китая. Становление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индий-

ской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

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

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. Социально-политические последствия Великой де-

прессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государ-

ственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-

политическое развитие стран Латинской Америки. 

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 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народно-

го фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешатель-

ства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его послед-

ствия. Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская 

война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его 

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

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. 

Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

 

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 незави-

симости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные послед-

ствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. 

Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 



Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выра-

ботка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких тер-

риторий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. 

Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на окку-

пированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Поло-

жение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны 

Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в 

Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Проти-

воречия 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. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ  ( включая историю Татарстана) – 45 часов 

 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

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 окоп-

ной 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 обще-

ством. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение гос-

ударством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономиче-

ского кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в прави-

тельстве.  



Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализа-

ция власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернациона-

листы 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 по-

литического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противо-

речия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология рево-

люции 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 По-

местный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглаше-

ние России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («ок-

тябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и эконо-

мической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности.  

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

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом 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 территориаль-

ных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, 

Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Пози-

ция 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. Положе-

ние населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 

реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использова-

ние 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 Си-

бири 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 наро-

дов России и ее 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 массо-

вая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематогра-

фа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни об-

щества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настрое-

ния. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Коми-

теты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуля-

ция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. 

Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

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

и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения эко-

номической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финан-

совая 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 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. 

Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. 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 боль-

шевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здраво-

охранения. 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. 

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 траги-

ческие последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективиза-

ции. 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. Ино-

странные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленн о-

сти. 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 региональн ых 

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 пасп орт-

ной 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 соци-

альная 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 воин-

ствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в ли-

тературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в нацио-

нальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Куль-

тура 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 кон-

троля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реа-

лизм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук 

СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техни-

ки. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населе-

ния по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного пересе-

ления 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. Пионе-



рия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные под-

собные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в од-

ной 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 организо-

вать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке 

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

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового за-

конодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. За-

ключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Се-

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

Наш край в 1920–1930-е гг. 

 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение 

сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступ-

ление 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 контрна-

ступление 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. Эвакуа-

ция 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 уни-

чтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского дви-

жения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Пораже-

ние советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталин-

градом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Ар-

мии 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 дви-

жения. 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 оккупантов 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 промыш-

ленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обо-

роны. 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 горо-

дах. 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 митропо-

лита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с со-

юзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нор-

мандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. Освобожде-

ние 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. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе 

войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление 

хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Де-

портация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. От-

крытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить 

против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре «Д»). Решение 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 То-

кийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Люд-

ские и материальные потери. Изменения политической карты Европы. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 

НАШ КРАЙ   - ( 3 часа). Темы по истории края встроены в курс истории России.     Наш край в годы революции и Гражданской войны 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 

Содержание учебного предмета ИСТОРИЯ  для учащихся 10  класса (1914-1945 гг.) 



 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количество 

часов 

Раздел 1.  

Мир нака-

нуне и в го-

ды Первой 

мировой 

войны  

          Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, 

социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое 

движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континенталь-

ные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. 

Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и деклара-

ции. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Регио-

нальные конфликты накануне Первой мировой войны. Причи-

ны Первой мировой войны.  

           Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение 

Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, 

России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бель-

гии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на 

Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и пораже-

ние под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сра-

жение при Гельголанде. Вступление в войну Османской импе-

рии. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сер-

бии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступ-

ление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Гено-

цид 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. Капиту-

ляция государств Четверного союза. Новые методы ведения 

войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. 

Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. 

Новые практики политического насилия: массовые вынужден-

ные переселения, геноцид. Политические, экономические, со-

циальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

 
. 

3 часа 



Раздел 2.   

Межвоен-

ный период 

(1918–1939)  

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей 

российской империи: независимость и вхождение в СССР. Но-

ябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Ан-

тиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Об-

разование Коминтерна. Венгерская советская республика. Об-

разование республики в Турции и кемализм.  

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. Локарнские договоры. Форми-

рование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. 

Пакт Бриана-Келлога. 

 

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. Авторитарные режи-

мы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашиз-

ма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистско-

го режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и 

Северный поход. Режим Чан Кайши и гражданская война с 

коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Ста-

новление демократических институтов и политической систе-

мы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной 

идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 

1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобра-

зования Ф. Рузвельта в США 

 12 часов 



Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Ми-

ровой экономический кризис. Социально-политические по-

следствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. 

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

Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование эко-

номики. Другие стратегии выхода из мирового экономического 

кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое 

развитие стран Латинской Америки. 

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. Под-

готовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Ко-

минтерна. Политика «Народного фронта». Революция в Испа-

нии. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский 

мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразова-

ния в Испании. Политика «невмешательства». Советская по-

мощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре 

и на Эбро. 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 Герма-

нии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-

эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские 

конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о ненападении и его послед-

ствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и 

СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, 

сюрреализм, абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерян-



ное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское 

движение. 

 

 

Раздел 3. 

 Вторая ми-

ровая война.  

 

 

 

 

 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы ос-

новных воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия 

Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной 

Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский дого-

вор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, 

присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Со-

ветско-финляндская война и ее международные последствия. 

Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее 

союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва 

за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом оке-

ане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и 

его причины. Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской 

коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной по-

литики нацистской Германии. Планы Германии в отношении 

СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция 

нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Аф-

рике. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбарди-

ровки немецких территорий. Высадка в Италии и падение ре-

жима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеран-

ская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. 

Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый 

8 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 23 часа 



порядок». Нацистская политика геноцида, холокоста. Концен-

трационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военно-

пленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных терри-

ториях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Парти-

занская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положе-

ние в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход 

на сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, 

выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в 

Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская 

операция. 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 бомбарди-

ровки 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 конферен-

ция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для вою-

ющих стран. Итоги войны. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. 

 Россия в 

годы «вели-

ких потря-

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 

14 часов 



сений». 

1914–1921   

кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм вои-

нов. Национальные подразделения и женские батальоны в со-

ставе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной 

жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и нача-

ло морального разложения армии. Власть, экономика и обще-

ство в условиях войны. Милитаризация экономики. Формиро-

вание военно-промышленных комитетов. Пропаганда патрио-

тизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданско-

го населения армии и создание общественных организаций по-

мощи фронту. Благотворительность. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. 

Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание эконо-

мического кризиса и смена общественных настроений: от пат-

риотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кад-

ровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей 

власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина 

и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: вос-

стание 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 насе-

ление. Объективные и субъективные причины обострения эко-

номического и политического кризиса. Война как революцио-

низирующий фактор. Национальные и конфессиональные про-

блемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Ос-

новные социальные слои, политические партии и их лидеры 

накануне революции. Основные этапы и хронология револю-

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

монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. 

Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, нацио-

нальные регионы. Революционная эйфория. Формирование 



Временного правительства и программа его деятельности. Пет-

роградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декре-

ты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при 

росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июль-

ский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. 

Всероссийский Поместный собор и восстановление патриарше-

ства. Выступление Корнилова против Временного правитель-

ства. 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 больше-

виков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в полити-

ческой и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от 

финансовых обязательств Российской империи. Национализа-

ция промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. От-

деление церкви от государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как фор-

ма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на 

местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрре-

волюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного 

хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая 

Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 

1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Си-

бирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя 

Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Цен-

тральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Граждан-



ская 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 тер-

риториях антибольшевистских сил. Повстанчество в Граждан-

ской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» рек-

визиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение роли де-

нежных расчетов и административное распределение товаров и 

услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регу-

лярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступле-

ние левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масшта-

бы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в поль-

зу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особен-

ности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней 

Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская вой-

на. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Во-

прос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Де-

кларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «во-

енного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государ-

ственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Нагляд-

ная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. 

«Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной 

библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. 

Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закреп-



ление 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 напря-

женности в деревне. Кустарные промыслы как средство выжи-

вания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массо-

вой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. 

 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

 

 

Раздел  5.  

Советский 

Союз в 

1920–1930-е 

гг. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Граждан-

ской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Эко-

номическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в 

Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское вос-

стание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и пере-

ход к новой экономической политике (нэп). Использование ры-

ночных механизмов и товарно-денежных отношений для 

улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в 

деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Сти-

мулирование 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 Социа-

листического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Кон-

ституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. 

Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Поли-

тика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном стро-

12 часов 



ительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х 

гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ле-

нина 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. Ликви-

дация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эман-

сипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лиф-

ты». Становление системы здравоохранения. Охрана материн-

ства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. 

Организация детского досуга. Меры по сокращению безрабо-

тицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 

классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. От-

ходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе ко-

мандного администрирования. Форсированная индустриализа-

ция: региональная и национальная специфика. Создание рабо-

чих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и пред-

принимательства. Кризис снабжения и введение карточной си-

стемы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические 

последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Ста-

новление 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, Горьков-

ский 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 промыш-



ленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Пре-

вращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликви-

дация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» 

представителей советской элиты и региональных руководите-

лей. 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 обще-

ством. Введение паспортной системы. Массовые политиче-

ские репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» 

НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и нацио-

нальных республик. Репрессии против священнослужителей. 

ГУЛАГ: социально-политические и национальные характери-

стики его контингента. Роль принудительного труда в осу-

ществлении 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. От-

ношение 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 

направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструк-

тивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная ре-

волюция и ее особенности в национальных регионах. Совет-

ский авангард. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 



идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Ин-

ституты красной профессуры. Создание «нового человека». 

Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интер-

национализма и советского патриотизма. Общественный энту-

зиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спор-

та. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскин-

цев». Престижность военной профессии и научно-инженерного 

труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и 

первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образо-

вания – к массовой средней школе. Установление жесткого 

государственного контроля над сферой литературы и искус-

ства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде со-

ветской культуры. Социалистический реализм как художе-

ственный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. 

Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия 

наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, 

ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 

1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравне-

нию с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки 

и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного пе-

реселения и миграции населения. Жилищная проблема. Усло-

вия 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. Воен-

но-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. 

Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные 

хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя поли-

тика: от курса на мировую революцию к концепции «построе-

ния 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 доб-

ровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озе-

ре 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. Ужесточе-

ние трудового законодательства. Нарастание негативных тен-

денций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о нена-

падении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в со-

став СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 

Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катын-

ская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

 

Раздел 6.   

Великая 

Отечествен-

ная война. 

1941–1945 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. 

Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барба-

росса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. 

Причины поражений Красной Армии на начальном этапе вой-

ны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Гос-

ударственного 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. Пе-

реход в контрнаступление и разгром немецкой группировки 

под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зи-

19  часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



мой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. 

Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленин-

града. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на во-

енный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транс-

порте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план 

Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских 

граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничто-

жение военнопленных и медицинские эксперименты над за-

ключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление 

и уничтожение культурных ценностей. Начало массового со-

противления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Разверты-

вание партизанского движения. Коренной перелом в ходе вой-

ны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское 

наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск 

в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павло-

ва». Окружение неприятельской группировки под Сталингра-

дом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окру-

женных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение по-

беды Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской ду-

ге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танко-

вые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских 

войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва 

за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирова-

ние Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной 

армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение герои-

ческого сопротивления Ленинграда. Развертывание массового 

партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных 

городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для по-

беды над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, 

масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из 

советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освобо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



дительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 

военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–

1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для 

фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль жен-

щин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь насе-

ления фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронто-

вая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. 

Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском ты-

лу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 

нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии 

выживания в городе и на селе. Государственные меры и обще-

ственные инициативы по спасению детей. Создание Суворов-

ских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. 

Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, художники, ученые в усло-

виях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фрон-

товых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. 

Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Из-

брание на патриарший престол митрополита Сергия (Страго-

родского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союз-

никами. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-

лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиацион-

ный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословац-

кие воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание 

Второй мировой войны. Завершение освобождения территории 

СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Бое-

вые действия в Восточной и Центральной Европе и освободи-

тельная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской 

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого : 45 ча-

сов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация со-

ветских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и 

общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в осво-

божденных районах. Начало советского «Атомного проекта». 

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Де-

портация «репрессированных народов». Взаимоотношения гос-

ударства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская 

коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская кон-

ференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязатель-

ство Советского Союза выступить против Японии. Потсдам-

ская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демокра-

тизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Совет-

ско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Бое-

вые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских остро-

вах. 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 преступни-

ков. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Ре-

шающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над 

фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения поли-

тической карты Европы. Наш край в годы Великой Отече-

ственной войны. 

 
  

Итого:  68 часов 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ ТЕМА  УРОКА Количество 

часов 

Дата изучения Электронные циф-

ровые 

образовательные  

ресурсы 

1 Введение во Всеобщую историю начала 

ХХ в. 
1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

2 Мир накануне Первой мировой войны 1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

3 Первая мировая война. 1914 – 1918 гг. 

 
1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

4 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Мир накануне и в годы Первой Мировой 

войны» 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

5 Распад империй и образование новых 

национальных государств в Европе 
1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

6 Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

7 Страны Европы и Северной Америки в 

1920-е гг. 
1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/


8 Итальянский фашизм. Авторитарные ре-

жимы в Европе. 
1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

9 Итальянский фашизм. Авторитарные ре-

жимы в Европе. 
1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

10 Германский нацизм. Нарастание агрессии 

в мире. 
1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

11 Рост международной напряжен-

ности в 1930-е гг. Гражданская 

война в Испании 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

12 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Страны Европы и Север-

ной Америки в 1920-е гг.» 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

 

13 Страны Азии, Африки и Ла-

тинской Америки в 1918–

1930 гг. 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

14 Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки в 

1918–1930 гг. 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

15 Международные отношения в 1930-е гг. 

 
1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/


16 Развитие науки и культуры в 1914–1930-х 

гг 
1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

17 Развитие науки и культуры в 1914–1930-х 

гг. 
1 10В – 

10Г- 

10Д- 

http://school-

collection.edu.ru/ 

18 Повторительно-

обобщающий урок по теме   

«Мир в 1918–1938 гг.» 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

19 Начальный период Второй мировой вой-

ны 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

20 Начальный период Второй мировой вой-

ны 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

21 Коренной перелом во Второй мировой 

войне 
1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

22 Разгром Германии, Японии и 

их союзников 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

23 Повторительно-обобщающий урок по кур-

су «Всеобщая   история. 1914–1945 гг.» 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

24 Введение в Историю России начала ХХ в. 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

25 Россия и мир накануне Первой мировой 1 10В – https://rech.edu.ru 

https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/


войны 10Г- 

10Д- 

http://school-

collection.edu.ru/ 

26 Российская армия на фронтах Первой ми-

ровой войны 
1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

27 Нарастание революционных настроений. 

Власть, экономика и общество в годы 

Первой мировой войны 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

28 Российская революция. Февраль 1917 г. 1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

29 Российская револю-

ция. Октябрь 1917 г. 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

30 Первые революционные преобразования 

большевиков 
1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

31 Экономическая политика советской 

власти 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

32 Гражданская война: истоки и основные 

участники. 
1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

33 На фронтах Гражданской войны. 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

34 Революция и Гражданская война на наци-

ональных окраинах 
1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/


35 Идеология и культура в годы Гражданской 

войны.  Перемены в повседневной жизни и 

общественных настроениях 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

36 Наш край в 1914–1922 гг. 

 
1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

37 Повторительно- обобща-

ющий урок по теме 

«Россия в 1914–

1922 гг.» 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

 

38 Экономический и политический кризис 

начала 1920-х гг. Переход к нэпу 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

39 Экономическое и социальное развитие в 

годы нэпа 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

40 Образование СССР. Национальная поли-

тика в 1920-е гг. 
1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

41 Политическое развитие в 1920-е гг. 1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

42 Международное положение и внешняя по-

литика СССР в 1920-е гг. 
1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/М 

43 Культурное пространство советского об-

щества в 1920-е гг. 
1 10В – 

10Г- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/


10Д- collection.edu.ru/ 

44 «Великий перелом». Индустриализация 1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

45 Коллективизация сельского хозяйства 1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

46 Политическая система и националь-

ная политика СССР в 1930-е гг. 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

47 Культурное пространство советского об-

щества в 1930-е гг.: создание «ново-

го человека 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

48 Развитие науки, образования, здравоохра-

нения в 1930-е гг. 
1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

49 Советское искусство 1930-х гг. 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

50 Повседневная жизнь населения в 1930-е гг. 1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

51 СССР и мировое сообще-

ство в 1929–1939 гг. 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

52 СССР и мировое сообще-

ство в 1929–1939 гг. 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/


53 Наш край в 1920–1930-е гг. 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

54 Повторительно-обобщающий урок по раз-

делу «Советский Союз в 1920–1930-е гг.» 
1 10В – 

10Г- 

10Д- 

 

55 Начало Великой Отечественной войны 1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

56 Битва за Москву и блокада Ленинграда 1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

57 Фронт за линией 

фронта 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

58 Единство фронта и тыла 

 
1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

59 Сталинградская битва. Начало коренно-

го перелома в ходе войны 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

60 Курская битва. Завершение коренного 

перелома 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

61 «Десять сталинских ударов» и изгнание 

врага с территории СССР 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

62 Наука и культура в годы войны 

 

1 10В – 

10Г- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/


 10Д- collection.edu.ru/ 

63 Освобождение народов Европы. Победа 

СССР в Великой Отечественной войне 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

64 Освобождение народов Европы. Победа 

СССР в Великой Отечественной войне 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

65 Война с Японией. Окончание Второй ми-

ровой войны 
1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

66 Окончание Второй мировой войны. Итоги 

и уроки 
1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

67 Наш край в 1941 – 1945 гг 1 10В – 

10Г- 

10Д- 

https://rech.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

68 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Великая Отечественная война 1941–1945 

гг.» 

 

1 10В – 

10Г- 

10Д- 

 

Итого  68 часов 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/
https://rech.edu.ru/


Календарно-тематическое планирование по ИСТОРИИ   

ФГОС СОО  –  10 КЛАСС 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

10 КЛАСС 

 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем  

 

Коли-

чество 

часов  

 

Программное содержание  

 

Основные виды де-

ятельности обуча-

ющихся  

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914 – 1945 ГОДЫ  
 

 Введение  

 

1 Понятие «Новейшее время». 

Хронологические рамки и 

периодизация Новейшей ис-

тории.  

Изменения в мире в ХХ 

веке. Ключевые процессы 

и события Новейшей 

истории. Объединенные 

Нации против нацизма и 

фашизма. Система 

международных 

отношений. Россия в XX 

веке  

Называть хронологи-

ческие рамки и основ-

ные периоды истории 

Новейшего времени.  

Раскрывать место и 

значение России в ис-

тории Новейшего вре-

мени.  

Давать 

характеристику 

действиям 

Объединенных 

Наций против 

нацизма и фашизма  

Раздел 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны  
 

1.1. Мир накануне Первой мировой войны  

 

1 Мир в начале ХХ в. Развитие 

индустриального общества. 

Индустриальная цивилизация 

в начале XX века. «Пробуж-

дение Азии». Технический 

Раскрывать значение 

понятий и терминов: 

индустриальное обще-

ство, модернизация, 

технический прогресс, 



прогресс. Изменение соци-

альной структуры общества. 

Рабочее движение и социа-

лизм  

 

империализм.  

Раскрывать 

противоречия 

между 

европейскими 

державами накануне 

Первой мировой 

войны. Называть 

особенности 

рабочего  

движения. Показывать 

на исторической карте 

крупнейшие колони-

альные империи, суще-

ствовавшие в начале 

ХХ в.  

 

1.2 Первая мировая война. 1914–1918 гг.  

 

2 Первая мировая война. Ан-

танта и Тройственный союз. 

Начало и первый год войны. 

Переход к позиционной 

войне. Борьба на истощение. 

Изменение соотношения сил. 

Капитуляция стран Четверно-

го союза. Компьенское пере-

мирие. Итоги и последствия 

Первой мировой войны  

 

Раскрывать причины 

Первой мировой вой-

ны. Характеризовать 

цели государств, 

участвовавших в 

войне. Рассказывать о 

ключевых сражениях 

Первой мировой вой-

ны, используя истори-

ческую карту.  

Систематизировать 

информацию о важ-

нейших событиях 

1914–1918 гг. на За-

падном и Восточном 

фронтах войны (в виде 

синхронической таб-

лицы), высказывать 

суждение о роли Во-

сточного фронта в 

войне.  



Подготовить 

сообщение о новых 

видах вооружений и 

техники, 

появившихся на  

 Итого по разделу  
 

3   

  

Раздел  2. Мир в 1918–1938 гг.  
 

2.1 Распад империй и образование новых 

национальных государств в Европе  

 

1 Факторы, повлиявшие на рас-

пад империй после Первой 

мировой войны. Образование 

новых национальных госу-

дарств.  

Ноябрьская революция в 

Германии. Веймарская рес-

публика. Советская власть в 

Венгрии. Революционное 

движение и образование 

Коммунистического интерна-

ционала. Образование Турец-

кой Республики  

 

 

Показывать на карте 

изменения, происшед-

шие в Европе и мире 

после окончания Пер-

вой мировой войны. 

Высказывать суждения 

о причинах,  

характере и значении 

революционных собы-

тий 1918–1919 гг. в 

европейских странах.  

Систематизировать в 

форме таблицы ин-

формацию об образо-

вании новых госу-

дарств в Европе.  

Подготовить 

сообщение о 

преобразованиях, 

проведенных в 

Турецкой 

Республике под 

руководством М. 

Кемаля Ататюрка, 

высказать оценку их 

значения  

2.2 Версальско-Вашингтонская система 1 Планы послевоенного Объяснять значение 



международных отношений  

 

устройства мира. Территори-

альные изменения в мире и 

Европе по результатам Пер-

вой мировой войны. Париж-

ская (Версальская) мирная 

конференция. Версальская 

система. Учреждение Лиги 

Наций. Рапалльское соглаше-

ние и признание СССР. Ва-

шингтонская конференция и 

Вашингтонское соглашение 

1922 года. Влияние Версаль-

ского договора и Вашингтон-

ского  

соглашения на развитие меж-

дународных отношений  

 

понятий: Версальско-

Вашингтонская систе-

ма, Лига Наций, репа-

рации.  

Раскрывать, какие про-

тиворечия и нерешен-

ные вопросы суще-

ствовали в рамках Вер-

сальско-

Вашингтонской систе-

мы.  

Характеризовать: а) 

экономические и поли-

тические последствия 

Первой мировой войны 

для участвовавших в 

ней стран; б) пути их 

преодоления в разных 

странах  

2.3 Страны Европы и Северной Америки в 

1920-е гг.  

 

6 Послевоенная стабилизация. 

Факторы, способствующие 

изменениям в социально-

экономической сфере в стра-

нах Запада. Экономический 

бум. Демократизация обще-

ственной жизни, возникнове-

ние массового общества. 

Влияние социалистических 

партий и профсоюзов.  

Формирование авторитарных 

режимов, причины их воз-

никновения в европейских 

странах в 1920–1930-е гг. 

Возникновение фашизма. 

Фашистский режим в Италии. 

Особенности режима Муссо-

лини. Начало борьбы с фа-

шизмом.  

Объяснять причины 

возникновения автори-

тарных режимов в ев-

ропейских странах в 

1920–1930-е гг., фа-

шистского движения и 

прихода фашистов к 

власти в Италии.  

Объяснять, в чем про-

явилась послевоенная 

стабилизация в ряде 

стран (США, Велико-

британия). Раскрывать 

значение понятий: ста-

билизация, мировой 

экономический кризис, 

Великая депрессия, 

государственное регу-

лирование экономики, 



Начало Великой 

депрессии, ее причины. 

Социально-политические 

последствия кризиса конца 

1920 – 1930-х гг. в США. 

«Новый курс» Ф. 

Рузвельта.  

реформ. Роль государства в 

экономике стран Европы и 

Латинской Америки.  

Нарастание агрессии в мире. 

Причины возникновения 

нацистской диктатуры в Гер-

мании в 1930-е гг. Установле-

ние нацистской диктатуры. 

Нацистский режим в Герма-

нии.  

Подготовка Германии к 

войне. Победа Народного 

фронта и франкистский 

мятеж в Испании. 

Революция в Испании. 

Поражение Испанской 

Республики. Причины и 

значение гражданской 

войны в Испании  

«новый курс».  

Характеризовать мас-

штабы и последствия 

мирового экономиче-

ского кризиса 1929–

1933 гг.  

Раскрывать задачи и 

основные мероприятия 

«нового курса» Ф. Ру-

звельта в США.  

Рассказывать о 

возникновении и 

распространении 

нацизма в 

Германии.  

Объяснять причины 

прихода германских 

нацистов к власти в 

стране.  

Раскрывать значение 

понятий: фашизм, 

нацизм, авторитаризм.  

Давать сопоставитель-

ную характеристику 

фашистского режима в 

Италии и нацистского 

режима в Германии, 

выявлять общие черты.  

Раскрывать значение 

понятия: Народный 

фронт.  

Характеризовать при-

чины, участников, 

ключевые события 

гражданской войны в 

Испании.  

Представить сообще-

ния о деятельности ин-



тернациональных бри-

гад в Испании, участии 

советских доброволь-

цев в защите Испан-

ской Республики.  

Объяснять, в чем 

заключалось 

международное 

значение событий 

1936–1939 гг. в 

Испании. 

Высказывать 

суждения о 

причинах 

поражения 

республиканских 

сил в Испании. 

Представлять 

характеристики  

политических лидеров 

1920–1930-х гг., выска-

зывать суждения об их 

роли в истории своих 

стран, Европы, мира  

 

2.4 Страны Азии, Африки и Латинской Аме-

рики в 1918–1930 гг.  

 

2 Экспансия колониализма. Це-

ли национально-

освободительных движений в 

странах Востока. Агрессивная 

внешняя политика Японии. 

Нестабильность в Китае в 

межвоенный период. Нацио-

нально-освободительная 

борьба в Индии. Африка. 

Особенности экономического 

и политического развития 

Латинской Америки  

 

силы, участвовавшие в 

революции 1925–1927 

гг. в Китае.  

Объяснять причины 

гражданской войны в 

Китае, называть ее 

ключевые события.  

Представить сообще-

ние об освободитель-

ном движении в Индии 

в 1919–1939 гг. (зада-

чи, движущие силы, 

лидеры, формы борь-



бы). Разъяснять, в чем 

состояли особенности 

предложенной М.К. 

Ганди тактики борьбы 

индийцев за освобож-

дение от колониальной 

зависимости.  

Представлять характе-

ристики лидеров осво-

бодительной борьбы и 

революций в странах 

Азии и Латинской 

Америки в первой тре-

ти ХХ в.  

Систематизировать 

в форме таблицы 

материал о 

международной 

агрессии в 1930-е гг. 

в Европе, Азии,  

Африке; делать вывод 

об основных источни-

ках агрессии  

 

2.5 Международные отношения в 1930-е гг.  

 

1 Нарастание мировой напря-

женности в конце 1930-х гг. 

Причины Второй мировой 

войны. Мюнхенский сговор. 

Англо-франко-советские пе-

реговоры лета 1939 года  

 

Характеризовать тен-

денции развития меж-

дународных отноше-

ний в 1920–1930-х гг., 

объяснять, в чем за-

ключались различия.  

Характеризовать роль 

Мюнхенского сговора 

в развязывании миро-

вой войны.  

Подготовить сообще-

ние «СССР в междуна-

родных отношениях 

1920–1930-х гг.».  



Раскрывать значение 

понятий: пацифизм, 

коллективная безопас-

ность, аншлюс, поли-

тика невмешательства.  

Проводить анализ до-

кументов, относящихся 

к ключевым междуна-

родным событиям 

1930-х гг., выявлять и 

объяснять различие 

позиций отдельных 

стран.  

Характеризовать, 

используя 

историческую 

карту, внешнюю 

политику Германии 

в 1930-е гг., давать 

оценку ее 

направленности  

2.6 Развитие науки и культуры в 1914–1930-

х гг.  

 

2 Влияние науки и культуры на 

развитие общества в межво-

енный период. Новые науч-

ные открытия и технические 

достижения. Новые виды во-

оружений и военной техники. 

Особенности культурного 

развития: архитектура, изоб-

разительное искусство, лите-

ратура, кинематограф, музы-

ка. Олимпийское движение  

 

Раскрывать значение 

понятий: «потерянное 

поколение», модер-

низм, конструктивизм 

(функционализм), 

авангардизм, абстрак-

ционизм, сюрреализм, 

массовая культура.  

Представлять сообще-

ния (презентации) об 

основных течениях в 

литературе, живописи, 

архитектуре 1920–

1930-х гг., творчестве 

известных представи-

телей культуры (по 

выбору).  



Высказывать 

суждения о месте 

произведений 

литературы и 

искусства 1920–

1930-х гг., в том 

числе созданных в 

нашей стране, в 

общей культурной 

панораме новейшей 

эпохи  

2.7 Повторение и обобщение по теме «Мир в 

1918–1938 гг.»  

 

1   

 Итого по разделу  

 

14   

 

Раздел 3. Вторая мировая война. 1939–1945 гг.  
 

3.1 Начало Второй мировой войны  

 

2 Причины Второй мировой 

войны. Нападение Германии 

на Польшу. Начало мировой 

войны в Европе.  

Дании и Норвегии. Разгром 

Франции. Битва за Британию. 

Агрессия Германии и ее со-

юзников в Северной Африке 

и на Балканах. Борьба Китая 

против японских агрессоров в 

1939–1941 гг. Причины побед 

Германии и ее союзников в 

начальный период Второй 

мировой войны.  

Нападение Германии на 

СССР. Нападение Японии на 

США. Формирование анти-

гитлеровской коалиции. 

Называть хронологи-

ческие рамки и основ-

ные периоды Второй 

мировой войны и Ве-

ликой  

Отечественной войны, 

соотносить отдельные 

события с периодами.  

Характеризовать при-

чины Второй мировой 

войны, цели ее основ-

ных участников.  

Рассказывать, исполь-

зуя карту, о важней-

ших военных событиях 

1939 – начала 1941 г., 

их результатах. Рас-

крывать значение по-



Ленд-лиз. Подписание Декла-

рации Объединенных Наций. 

Положение в оккупирован-

ных странах.  

Холокост. 

Концентрационные лагеря. 

Принудительная трудовая 

миграция и 

насильственные 

переселения. 

Коллаборационизм. 

Движение Сопротивления  

нятий: блицкриг, 

«странная война», ок-

купация, «битва за 

Британию».  

Характеризовать воен-

ные и политические 

итоги первого периода 

Второй мировой вой-

ны.  

Объяснять, какие цели 

ставило руководство 

нацистской Германии, 

развязывая войну про-

тив СССР Раскрывать 

значение понятий: 

план «Барбаросса», 

план «Ост», Антигит-

леровская коалиция, 

ленд-лиз, коллабора-

ционизм.  

Рассказывать о моби-

лизации сил советского 

народа для отпора вра-

гу. Характеризовать 

задачи и формы со-

трудничества госу-

дарств – участников 

Антигитлеровской  

коалиции. Раскрывать 

характерные черты 

нацистского оккупаци-

онного режима, ис-

пользуя исторические 

документы.  

Объяснять значение 

понятий: «новый поря-

док», геноцид, холо-

кост, Движение Сопро-



тивления.  

Рассказывать о борьбе 

против оккупационных 

режимов в европей-

ских странах, о героях-

антифашистах  

 

3.2 Коренной перелом, окончание и важ-

нейшие итоги Второй мировой войны  

 

2 Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. Пора-

жение итало-германских 

войск в Северной Африке. 

Иностранные воинские части 

на территории СССР. Укреп-

ление антигитлеровской коа-

лиции: Тегеранская конфе-

ренция. Падение режима 

Муссолини в Италии. Пере-

лом в войне на Тихом океане.  

Открытие Второго фронта. 

Военные операции 

Красной армии в 1944–

1945 гг., их роль  

в освобождении стран Евро-

пы. Ялтинская конференция. 

Разгром Германии, ее капиту-

ляция. Роль СССР. Потсдам-

ская конференция. Создание 

ООН.  

Американские атомные 

бомбардировки Хиросимы 

и Нагасаки. Вступление 

СССР в войну против 

Японии, разгром 

Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал, 

Токийский и Хабаровский 

процессы над немецкими и 

Раскрывать значение 

понятий: коренной пе-

релом, второй фронт.  

Рассказывать о круп-

нейших сражениях, 

ознаменовавших ко-

ренной перелом в ходе 

Великой Отечествен-

ной войны и Второй 

мировой войны, их 

участниках – полко-

водцах и солдатах.  

Сопоставлять 

данные о масштабах 

военных операций 

на советско-

германском фронте 

и других фронтах 

войны, высказывать 

суждения о роли 

отдельных фронтов 

в общем ходе 

войны.  

Рассказывать о повест-

ке и решениях Теге-

ранской конференции.  

Представить сообще-

ние «Второй фронт в 

Европе: планы откры-

тия и реальные собы-

тия».  



японскими военными 

преступниками. 

Важнейшие итоги Второй 

мировой войны  

Рассказывать, исполь-

зуя историческую кар-

ту, о крупных военных 

операциях Красной 

Армии в 1944–1945 гг., 

освобождении народов 

Восточной и Цен-

тральной Европы.  

Представлять характе-

ристики участников 

боевых действий – во-

еначальников и солдат.  

Объяснять, что стоит 

за понятием «Битва за 

Берлин», какое значе-

ние имело это событие.  

Представлять сообще-

ния о Ялтинской и 

Потсдамской конфе-

ренциях руководителей 

ведущих держав Анти-

гитлеровской коали-

ции, их решениях.  

Характеризовать 

истоки и 

историческое 

значение победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941–1945 гг.  

Участвовать в обсуж-

дении вопроса: «Кто 

освободил народы Ев-

ропы от нацизма?»  

Рассказывать об атом-

ной бомбардировке 

Хиросимы и Нагасаки, 



характеризовать ее по-

следствия, привлекая 

документы и фотома-

териалы. Представить 

сообщение о боевых 

действиях советских 

войск против Японии в 

августе 1945 г. (с ис-

пользованием карты), 

высказывать суждение 

об их значении для ис-

хода войны.  

Раскрывать значение 

проведения и решений 

международных су-

дебных процессов над 

германскими и япон-

скими военными пре-

ступниками.  

Характеризовать 

историческое 

значение победы 

СССР и стран 

Антигитлеровской 

коалиции во Второй 

мировой войне  

 Итого по разделу  
 

4   

 Повторение и обобщение по 

курсу «Всеобщая история. 

1914–1945 гг.»  
 

1   

 КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  
 

23   

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 ГОДЫ  
 



Раздел 1. Россия в 1914–1922 гг.  
 

1.1 Россия и мир накануне Первой мировой 

войны  

 

2 Введение в историю России 

начала ХХ в. Время револю-

ционных потрясений и войн. 

Россия и мир накануне Пер-

вой мировой войны. Заверше-

ние территориального раздела 

мира и кризис международ-

ных отношений.  

Новые средства военной 

техники и программы 

перевооружений. Военно-

политические блоки. 

Предвоенные 

международные кризисы. 

Покушение на эрцгерцога 

Франца Фердинанда и 

начало войны. Планы 

сторон  

Характеризовать 

внешнеполитическое 

положение России в 

начале XX в.  

Давать характеристику 

планов сторон нака-

нуне Первой мировой 

войны, используя кар-

ту.  

Систематизировать 

информацию о 

ключевых событиях 

на Восточном 

фронте в 1914–1917 

гг. (в форме 

таблицы)  

1.2 Россия в Первой мировой войне  

 

2 Русская армия на фронтах 

Первой мировой войны. Во-

енная кампания 1914 года. 

Военные действия 1915 года. 

Кампания 1916 года. Муже-

ство и героизм российских 

воинов.  

Власть, экономика и 

общество в годы Первой 

мировой войны. 

Патриотический подъем в 

начале  

войны. Экономика России в 

годы войны. Политические 

партии. Причины нарастания 

революционных настроений в 

российском обществе  

 

Рассказывать о круп-

ных военных операци-

ях российских войск в 

ходе Первой мировой 

войны, опираясь на 

информацию карты. 

Представлять характе-

ристики участников, 

героев боевых дей-

ствий российских 

войск.  

Раскрывать 

значение понятия: 

Брусиловский 

прорыв. Давать 

оценку значения 

Восточного  

фронта в ходе Первой 



мировой войны, опира-

ясь на исторические 

факты.  

Характеризовать по-

ложение в экономике и 

особенности государ-

ственного управления 

Россией в годы войны.  

Рассказывать о повсе-

дневной жизни в горо-

де и деревне в годы 

войны, об изменениях 

в положении различ-

ных социальных слоев.  

Раскрывать значение 

понятий и терминов: 

милитаризация, воен-

но-промышленные ко-

митеты, карточная си-

стема, разверстка, кад-

ровая чехарда, Про-

грессивный блок, обо-

ронцы, интернациона-

листы, пораженцы.  

Приводить примеры 

гражданско-

патриотического 

поведения россиян в 

годы Первой 

мировой войны  

1.3 Российская революция. Февраль 1917 г.  

 

1 Объективные и субъективные 

причины революционного 

кризиса. Падение монархии. 

Временное правительство и 

его программа. Петроград-

ский совет рабочих и солдат-

ских депутатов и его декреты   

Основные политические пар-

Характеризовать изме-

нения в отношении 

российского общества 

к войне, к монархии.  

Раскрывать 

значение понятия: 

Великая российская 

революция. 



тии в 1917 г. Кризисы Вре-

менного правительства  

 

 

Объяснять причины 

кризисной  

ситуации, сложившей-

ся в России накануне 

революции. Характе-

ризовать положение 

основных социальных 

слоев накануне рево-

люции.  

Систематизировать 

информацию о поли-

тических партиях и их 

лидерах накануне ре-

волюции (в форме таб-

лицы).  

Систематизировать 

информацию об основ-

ных этапах и ключевых 

революционных собы-

тиях 1917 г. (в форме 

хроники, развернутого 

плана). Рассказывать о 

событиях Февральской 

революции в Петро-

граде.  

Раскрывать 

значение понятий: 

Временное 

правительство, 

двоевластие. 

Характеризовать 

деятельность 

Временного 

правительства, 

давать ей оценку  

1.4 Российская революция. Октябрь 1917 г.  

 

1 Изменение общественных 

настроений. Выступление ге-

нерала Л.Г. Корнилова. Рост 

Представить сообще-

ние о выступлении ге-

нерала Л.Г. Корнилова, 



влияния большевиков. Подго-

товка и проведение воору-

женного восстания  

в Петрограде. Свержение 

Временного правительства и 

взятие власти большевиками. 

Создание коалиционного пра-

вительства большевиков и 

левых эсеров. Русская право-

славная церковь в условиях 

революции  

 

его итогах и послед-

ствиях. Рассказывать о 

восстании  

в Петрограде и взятии 

власти большевиками в 

октябре 1917 г. (с при-

влечением различных 

источников).  

Представлять характе-

ристики позиций и де-

ятельности лидеров 

политических партий в 

ходе событий февраля 

– октября 1917 г. (по 

выбору).  

Участвовать в подго-

товке учебного проек-

та, посвященного ре-

волюционным событи-

ям 1917 г. в России, с 

привлечением матери-

алов истории края.  

Приводить точки 

зрения 

современников, 

историков, 

общественных 

деятелей на 

революционные 

события в России в 

1917 г. (из учебной 

и дополнительной 

литературы)  

1.5 Первые революционные преобразования 

большевиков  

 

2 Первые декреты новой вла-

сти. Учредительное собрание. 

Организация власти Советов. 

Создание новой армии и 

спецслужбы. Брестский мир. 

Систематизировать 

информацию о первых 

мероприятиях больше-

виков в политической, 

экономической, соци-



Конституция РСФСР 1918 

года.  

Экономическая политика со-

ветской власти. Национализа-

ция промышленности. «Воен-

ный коммунизм» в городе и 

деревне. План ГОЭРЛО  

 

альной сферах (в фор-

ме таблицы).  

На основе анализа 

текстов первых 

декретов советской 

власти:  

Декрета о земле, Де-

крета о мире – харак-

теризовать их основ-

ные принципы и поло-

жения, давать оценку 

их значения.  

Объяснять значение 

понятий: рабочий кон-

троль, национализация, 

Учредительное собра-

ние.  

Раскрывать причины и 

последствия разгона 

большевиками Учре-

дительного собрания.  

Представлять в форме 

схемы структуру ново-

го государственного 

аппарата в Советской 

России.  

Раскрывать значение 

понятий и терминов: 

ВЦИК, Советов, Сов-

нарком, ВЧК, ВСНХ. 

Объяснять причины и 

значение заключения 

большевиками Брест-

ского мира. Раскрывать 

сущность и характери-

зовать основные поло-

жения Конституции 

РСФСР 1918 г.  



Объяснять значение 

понятий: «военный 

коммунизм», 

продразверстка. 

Характеризовать 

политику  

большевиков в отно-

шении крестьянства в 

годы Гражданской 

войны.  

Объяснять значение 

принятия плана 

ГОЭЛРО  

1.6 Гражданская война  

 

2 Гражданская война: истоки и 

основные участники. Причи-

ны и основные этапы Граж-

данской войны в России. 

Формирование однопартий-

ной диктатуры. Многообразие 

антибольшевистских сил, их 

политические установки, со-

циальный состав. Выступле-

ние левых эсеров.  

События 1918–1919 гг. 

«Военспецы» и комиссары 

в Красной армии. Террор 

красный и белый: причины 

и масштабы. Польско-

советская война. Рижский 

мирный договор с 

Польшей. Причины 

победы Красной армии в 

Гражданской войне  

Рассказывать, исполь-

зуя карту, об установ-

лении советской вла-

сти в разных краях и 

областях России. Си-

стематизировать в 

форме таблицы ин-

формацию о Граждан-

ской войне (основные 

этапы, события, участ-

ники, итоги).  

Объяснять значение 

понятий и терминов: 

красные, белые, зеле-

ные.  

Систематизировать (в 

виде таблицы) инфор-

мацию об антибольше-

вистских силах (соци-

альный состав, поли-

тические взгляды, ме-

тоды борьбы). Пред-

ставить сообщение о 

военной интервенции в 

России в годы Граж-



данской войны (хроно-

логия, география, 

участники).  

Характеризовать 

обстоятельства и 

значение создания 

Красной Армии.  

Рассказывать, исполь-

зуя карту, о ключевых 

событиях Гражданской 

войны.  

Представлять портреты 

участников Граждан-

ской войны, оказав-

шихся в противобор-

ствовавших лагерях.  

Рассказывать о поли-

тике красного и белого 

террора, высказывать 

личностную оценку 

этого явления.  

Раскрывать причины 

победы Красной Ар-

мии в Гражданской 

войне.  

Высказывать и 

обосновывать 

суждение о 

последствиях 

Гражданской войны  

1.7 Революция и Гражданская война на 

национальных окраинах  

 

1 Национальные районы России 

в годы Первой мировой вой-

ны. Возникновение нацио-

нальных государств на окра-

инах России. Строительство 

советской федерации. Уста-

новление советской власти на 

Украине, в Белоруссии и 

Рассказывать о собы-

тиях Первой мировой и 

Гражданской войн в 

национальных районах 

России. Характеризо-

вать основные положе-

ния и значение Декла-

рации прав народов 



Прибалтике. Установление 

советской власти в Закавка-

зье. Победа советской власти 

в Средней Азии и борьба с 

басмачеством  

 

России  

 

1.8 Идеология и культура в годы Граждан-

ской войны  

 

1 Идеология и культура в годы 

Гражданской войны. Переме-

ны в идеологии. Политика 

новой власти в области обра-

зования и науки. Власть и ин-

теллигенция. Отношение к 

Русской православной церк-

ви.  

Повседневная жизнь в 

период революции и 

Гражданской войны. 

Изменения в 

общественных 

настроениях. Внешнее 

положение Советской 

России в конце 

Гражданской войны  

Характеризовать от-

ношение российской 

интеллигенции к со-

ветской власти, рас-

крывать политику вла-

сти в отношении ин-

теллигенции.  

Систематизировать 

информацию о полити-

ке советской власти в 

области образования, 

культуры и науки.  

Раскрывать значение 

понятий: Пролеткульт, 

рабфак.  

Раскрывать методы и 

способы воздействия 

пропаганды новых об-

щественных идей.  

Характеризовать 

отношения между 

новой властью и 

Русской 

православной 

церковью. 

Описывать 

особенности 

повседневной 

жизни населения в 

городах и сельской 

местности в годы 

Гражданской войны 



(в том числе по 

материалам истории 

края, семейной 

истории). 

Раскрывать 

значение понятий: 

комбеды, 

продразверстка, 

беспризорность, 

русское зарубежье  

 

9.1 Наш край в 1914–1922 гг.  
 

1   

1.10 Повторение и обобщение по те-

ме «Россия в 1914–1922 гг.»  
 

1   

 Итого по разделу  
 

14   

Раздел 2. Советский Союз в 1920 – 1930-е гг.  
 

2.1 СССР в 20-е годы  

 

6 Последствия Первой мировой 

войны и Российской револю-

ции для демографии и эконо-

мики. Власть и церковь. Кре-

стьянские восстания. Крон-

штадтское восстание. Пере-

ход от «военного коммуниз-

ма» к новой экономической 

политике.  

Экономическое и 

социальное развитие в 

годы нэпа. Замена 

продразверстки единым 

продналогом. Новая 

экономическая политика в 

промышленности. 

Иностранные концессии. 

Характеризовать по-

следствия Первой ми-

ровой и Гражданской 

войн для России: демо-

графия, экономика, 

социум.  

Рассказывать о вы-

ступлениях против со-

ветской власти в нача-

ле 1920-х гг., характе-

ризуя их причины, со-

став участников, тре-

бования, итоги.  

Называть основные 

мероприятия советской 

власти по отношению к 

Церкви и верующим, 



Стимулирование 

кооперации. Финансовая 

реформа  

Г.Я. Сокольникова. Создание 

Госплана и противоречия 

нэпа.  

Предпосылки и значение об-

разования СССР. Образова-

ние СССР. Конституция 1924 

г. Административно-

территориальные реформы и 

национально-государственное 

строительство. Политика ко-

ренизации.  

Колебания политического 

курса в начале 1920-х гг. Бо-

лезнь В.И. Ленина и борьба за 

власть. Внутрипартийная 

борьба и ликвидация оппози-

ции внутри ВКП(б).  

Международное 

положение после 

окончания Гражданской 

войны в России. Советская 

Россия на Генуэзской 

конференции. 

Дипломатические 

признания СССР – 

«Полоса признания». 

Отношения со странами 

Востока. Деятельность 

Коминтерна.  

Дипломатические конфликты 

с западными странами.  

Контроль над 

интеллектуальной жизнью 

общества. 

Сменовеховство. Культура 

раскрывать цели этой 

политики.  

Объяснять причины 

перехода советской 

власти от политики 

«военного 

коммунизма» к 

нэпу. Раскрывать 

значение понятий: 

нэп (новая 

экономическая  

политика), кооперация, 

продналог. Разъяснять 

задачи создания Гос-

плана и планирования 

развития народного 

хозяйства.  

Раскрывать предпо-

сылки и значение обра-

зования СССР.  

Анализировать текст 

Конституции СССР 

1924 г. и выделять ее 

основные положения.  

Характеризовать госу-

дарственное устрой-

ство СССР по Консти-

туции СССР 1924 г.  

Рассказывать об ос-

новных направлениях 

и мероприятиях наци-

ональной политики в 

СССР к концу 1920-х 

гг.  

Характеризовать 

участников и основные 

итоги внутрипартий-

ной борьбы в 1920-е гг.  



русской эмиграции. Власть 

и церковь. Развитие 

образования. Развитие 

науки и техники. Начало 

«нового искусства». 

Перемены в повседневной 

жизни и общественных 

настроениях  

Систематизировать в 

форме таблицы ин-

формацию об основ-

ных направлениях и 

мероприятиях соци-

альной политики 

большевиков в 1920-х 

гг.  

Характеризовать 

положение 

основных групп 

советского 

общества, используя 

информацию  

учебника, визуальные 

и письменные источ-

ники.  

Характеризовать 

задачи, основные 

направления и 

ключевые события 

внешней политики 

СССР в 1920-е гг  

2.2 «Великий перелом». Индустриализация  

 

1 Форсированная индустриали-

зация. Разработка и принятие 

плана первой пятилетки. Ход 

и особенности советской ин-

дустриализации, ее издержки. 

Итоги курса на индустриаль-

ное развитие  

 

Раскрывать значение 

понятий: «великий пе-

релом», индустриали-

зация, пятилетка.  

Систематизировать 

информацию об инду-

стриализации в СССР: 

цели, источники, от-

расли промышленно-

сти, подготовка кадров, 

меры для повышения 

производительности 

труда.  

Называть и 

показывать на карте 



важнейшие стройки 

первых пятилеток. 

Характеризовать 

итоги 

индустриализации. 

Участвовать в 

подготовке 

учебного  

проекта об индустриа-

лизации в СССР, в том 

числе с привлечением 

материалов по истории 

края.  

Приводить примеры 

массового 

трудового 

энтузиазма в СССР  

2.3 Коллективизация сельского хозяйства  

 

1 Цель и задачи коллективиза-

ции. Начало коллективиза-

ции. Раскулачивание. Голод 

1932–1933 гг. Становление 

колхозной системы. Итоги 

коллективизации  

 

Объяснять причины 

изменения в политике 

советской власти по 

отношению к деревне, 

перехода к коллекти-

визации.  

Систематизировать 

информацию о полити-

ке коллективизации: 

причины, цели, хроно-

логические рамки, ос-

новные мероприятия, 

результаты и послед-

ствия (в форме табли-

цы, тезисов).  

Объяснять значение 

понятий: колхоз, еди-

ноличник, раскулачи-

вание.  

Характеризовать мето-

ды проведения массо-



вой коллективизации, 

привлекая информа-

цию источников.  

Приводить точки 

зрения 

современников, 

историков по 

вопросу о методах 

коллективизации 

сельского хозяйства  

2.4 СССР в 30-е годы  

 

7 Конституция 1936 года. 

Укрепление политического 

режима. Репрессивная поли-

тика. Массовые обществен-

ные организации: ВЦСПС, 

ВЛКСМ, Всесоюзная пионер-

ская организация. Нацио-

нальная политика и нацио-

нально-государственное 

строительство.  

Культурное пространство со-

ветского общества в 1930-е 

гг. Формирование «нового 

человека». Власть и церковь. 

Культурная революция.  

Достижения отечественной 

науки в 1930-е гг. Развитие 

здравоохранения и образова-

ния.  

Советское искусство 1930-х 

гг. Власть и культура. Совет-

ская литература. Советские 

кинематограф, музыка, изоб-

разительное искусство, театр.  

Повседневная жизнь 

населения в 1930-е гг. 

Общественные  

Русское Зарубежье и его роль 

Характеризовать ос-

новные мероприятия 

социальной и нацио-

нальной политики в 

СССР в 1930-е гг., вы-

являть реальные до-

стижения и проблемы.  

Анализировать текст 

Конституции СССР 

1936 г., извлекать клю-

чевую информацию 

(основные положения 

документа).  

Объяснять, в чем вы-

ражалась руководящая 

роль партии в разных 

сферах жизни обще-

ства.  

Рассказывать о формах 

и методах идеологиче-

ского контроля над по-

вседневной жизнью 

советских людей.  

Выявлять характерные 

черты быта, повсе-

дневной жизни в СССР 

в 1920-е гг.  

Называть основные 



в развитии мировой культу-

ры. Численность, состав и 

главные центры Русского За-

рубежья. Русская зарубежная 

Церковь. Культура Русского 

Зарубежья. Повседневная 

жизнь эмигрантов.  

СССР и мировое сообщество 

в 1929–1939 гг. Мировой эко-

номический кризис 1929–

1933 гг. и пути выхода из не-

го. Борьба за создание систе-

мы коллективной безопасно-

сти. Усиление угрозы миро-

вой войны. Мюнхенский сго-

вор. Укрепление безопасно-

сти на Дальнем Востоке. Со-

ветско-германский договор о 

ненападении.  

СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

Вхождение в состав СССР 

Западной Украины и 

Западной Белоруссии. 

Советско-финляндская 

война 1939–1940 гг. 

Вхождение в состав СССР 

Прибалтики, Бессарабии и 

Северной Буковины. 

Подготовка  

Германии к нападению на 

СССР. Меры советского ру-

ководства по укреплению 

обороноспособности страны. 

Советские планы и расчеты 

накануне войны  

 

направления и меро-

приятия культурной 

революции, раскрывать 

ее достижения и про-

тиворечия.  

Характеризовать 

нормы новой 

советской морали с 

привлечением 

источников эпохи, в 

том числе 

литературных 

произведений.  

Объяснять, какие зада-

чи возлагали советские 

идеологи на «нового 

человека», называть 

качества личности, ко-

торыми должен был 

обладать гражданин в 

советском обществе.  

Раскрывать значение 

понятия: социалисти-

ческий реализм.  

Называть и представ-

лять произведения ма-

стеров советской куль-

туры 1920–1930-х гг., 

вошедшие в сокро-

вищницу мировой 

культуры.  

Характеризовать про-

явления партийно-

государственного кон-

троля в сфере культу-

ры.  

Представить сообще-

ние о творчестве одно-



го из мастеров культу-

ры 1920–1930-х гг. (по 

выбору).  

Участвовать в 

обсуждении темы 

«Советский 

кинематограф 1930-

х гг.: жанры, 

произведения, 

герои». Представить 

сообщение о 

достижениях 

советских ученых, 

исследователей в 

1920–1930-е гг.,  

оценивать их значение 

для развития отече-

ственной и мировой 

науки.  

Представлять характе-

ристику деятелей 

науки 1930-х гг. (по 

выбору).  

Объяснять причины и 

значение прославления 

в СССР героев труда, 

исследователей, назы-

вать имена героев 

1930-х гг.  

Описывать характер-

ный облик советского 

города в 1930-е гг., вы-

делять новшества во 

внешнем облике горо-

дов.  

Рассказывать о 

коллективных 

формах быта в 



1920–1930-е гг. с 

привлечением 

примеров из 

литературы, 

кинофильмов, 

изобразительного 

искусства эпохи. 

Участвовать в 

подготовке 

учебного проекта 

«Повседневная 

жизнь и культура в 

1930-е гг.» (в том 

числе по 

материалам 

источников по 

истории края, 

семейной истории). 

Раскрывать 

причины 

заключения 

договора о 

ненападении между 

СССР и Германией 

в августе 1939 г.,  

характеризовать его 

основные положения.  

Объяснять задачи 

внешней и внутренней 

политики СССР в свя-

зи с началом Второй 

мировой войны.  

Рассказывать, 

привлекая 

историческую 

карту, о 

расширении состава 

СССР в конце 1930-



х гг.  

2.5 Наш край в 1920–1930-е гг.  
 

1   

2.6 Повторение и обобщение по 

разделу «Советский Союз в 

1920–1930-е гг.»  
 

1   

 Итого по разделу  
 

17   

Раздел 3. Великая Отечественная война. 1941–1945 гг.  
 

3.1 Первый период войны  

 

4 План «Барбаросса». Вторже-

ние врага. Чрезвычайные ме-

ры советского руководства. 

Тяжелые бои летом – осенью 

1941 г. Прорыв гитлеровцев к 

Ленинграду. Московская бит-

ва: оборона Москвы и подго-

товка контрнаступления. Бло-

када Ленинграда. Дорога 

жизни  

льду Ладожского озера. 

Контрнаступление под Моск-

вой. Начало формирования 

антигитлеровской коалиции.  

Фронт за линией фронта. Ха-

рактер войны и цели гитле-

ровцев. Оккупационный ре-

жим. Партизанское и под-

польное движение. Трагедия 

плена. Репатриации. Пособ-

ники оккупантов.  

Единство фронта и тыла. 

Эвакуации. Вклад 

советской военной 

экономики в Победу. 

Раскрывать значение 

терминов: план «Бар-

баросса», блицкриг.  

Характеризовать силы 

сторон накануне напа-

дения Германии на 

СССР.  

Раскрывать 

характер войны для 

Германии, для 

СССР.  

Рассказывать, исполь-

зуя карту, о внезапном 

нападении Германии 

на СССР и мерах со-

ветского руководства 

по отражению агрессо-

ра.  

Характеризовать, при-

влекая исторические 

источники, отношение 

советских людей к 

вторжению врага, эмо-

ционально-

патриотический 



Поставки по ленд-лизу. 

Обеспечение фронта и 

тыла продовольствием. 

Патриотизм советских 

людей. Государство и 

церковь в годы войны  

настрой общества, 

стремление советских 

людей защищать Оте-

чество.  

Систематизировать 

информацию (в форме 

таблицы) о первом пе-

риоде войны: хроноло-

гические рамки, клю-

чевые события, итоги.  

Участвовать в обсуж-

дении проблемы «В 

чем причины пораже-

ний Красной Армии на 

начальном этапе вой-

ны?»  

Рассказывать, исполь-

зуя карту, о сражениях 

начального этапа вой-

ны.  

Объяснять значение 

срыва планов блицкри-

га.  

Рассказывать, 

используя карту, о 

битве за Москву 

(хронологические  

рамки, силы и цели 

сторон, ключевые со-

бытия, итоги). Объяс-

нять причины и назы-

вать примеры героизма 

советских воинов в 

борьбе против захват-

чиков. Рассказывать о 

патриотизме граждан-

ского населения (созыв 

народного ополчения, 



сбор средств для по-

мощи фронту, помощь 

раненым, семьям 

фронтовиков и др.). 

Раскрывать значение 

победы Красной Ар-

мии и народа в битве за 

Москву.  

Рассказывать о блокаде 

Ленинграда, испытани-

ях, выпавших на долю 

ленинградцев, приво-

дить примеры муже-

ства и героизма ленин-

градцев.  

Раскрывать значение 

понятия: Дорога жиз-

ни.  

Систематизировать 

в 

синхронистической 

таблице 

информацию о 

ключевых событиях 

на советско-

германском фронте, 

делать выводы о 

масштабах и 

значении этих 

событий в общем 

ходе войны (работа 

над данной 

таблицей 

продолжается  

при изучении после-

дующих периодов вой-

ны). Раскрывать 

направленность и сущ-



ность плана «Ост». 

Объяснять значение 

понятий и терминов: 

концлагерь, гетто, хо-

локост, геноцид.  

Приводить примеры 

сопротивления врагу 

на оккупированных 

территориях СССР.  

Рассказывать о 

развертывании 

партизанского 

движения на 

оккупированных 

территориях  

3.2 Коренной перелом в ходе войны  

 

2 Боевые действия весной и в 

начале лета 1942 года. Начало 

битвы за Кавказ. Сталинград-

ская битва. Контрнаступление 

под Сталинградом. Ликвида-

ция окруженной группировки 

врага.  

Наступление советских 

войск в январе – марте 

1943 г. Прорыв блокады 

Ленинграда. 

Освобождение Ржева. 

Обстановка на фронте 

весной 1943 г. Немецкое 

наступление под Курском. 

Курская битва. 

Контрнаступление 

Красной Армии. Битва за 

Днепр.  

Укрепление антигитлеров-

ской коалиции. Тегеранская 

конференция 1943 г. Завер-

шение коренного перелома  

Систематизировать (в 

форме таблицы) ин-

формацию о событиях 

второго периода вой-

ны: хронологические 

рамки, этапы, страте-

гия и тактика советско-

го командования и ру-

ководства Германии, 

события, итоги.  

Рассказывать, исполь-

зуя карту, о поражении 

советских войск в 

Крыму, начале битвы 

за Кавказ.  

Приводить примеры 

героического 

сопротивления 

врагу защитников 

Севастополя. 

Рассказывать, 

используя карту,  

другие источники, в 



 том числе визуальные, 

о ключевых событиях 

второго этапа войны: 

Сталинградской битве, 

битве за Кавказ, про-

рыве блокады Ленин-

града, битве на Кур-

ской дуге, битве за 

Днепр (силы и цели 

противников, ход во-

енных действий, итоги 

и значение).  

Раскрывать значение 

понятия: коренной пе-

релом в войне. Расска-

зывать о впечатлении, 

которое произвели по-

беды в Сталинградской 

и Курской битвах и 

другие военные успехи 

данного периода войны 

на советских людей.  

Участвовать в подго-

товке учебного проек-

та, посвященного од-

ной из битв данного 

периода войны (с при-

влечением дополни-

тельных источников).  

Представлять 

характеристики 

героев войны (по 

выбору), 

рассказывать об их 

подвигах  

3.3 «Десять сталинских ударов» и изгнание  

врага с территории СССР  

 

1 Обстановка на фронтах к 

началу 1944 года. Полное 

снятие блокады Ленинграда. 

Систематизировать 

информацию (в форме 

таблицы) о третьем  



 Освобождение  

Правобережья Днепра. Осво-

бождение Крыма. Поражение 

Финляндии. Освобождение 

Белорусской ССР. Освобож-

дение Прибалтики. Львовско-

Сандомирская операция  

 

периоде войны: хроно-

логические рамки, 

ключевые события, 

итоги.  

Рассказывать, 

используя карту, о 

важнейших 

событиях третьего 

этапа войны: снятии 

блокады 

Ленинграда, 

освобождении 

Правобережной 

Украины, операции 

«Багратион», 

освобождении 

Крыма (силы и цели 

противников, ход 

военных действий, 

итоги и значение)  

3.4 Наука и культура в годы войны  

 

1 Вклад в победу деятелей 

науки. Советский атомный 

проект. Сражающаяся куль-

тура. Литература военных 

лет. Разграбление культурных 

ценностей на оккупирован-

ных территориях  

 

Объяснять вклад в по-

беду деятелей науки и 

культуры.  

Приводить примеры 

произведений литера-

туры военных лет.  

Раскрывать значение 

советского атомного 

проекта.  

Показывать на 

примерах 

разграбление 

ценностей на 

оккупированных 

территориях  

3.5 Окончание Второй мировой войны  

 

4 Освободительная миссия 

Красной Армии в Европе. 

Освобождение Румынии, Бол-

Систематизировать 

информацию (в форме 

таблицы) об освободи-



гарии и Югославии. Осво-

бождение Польши. Освобож-

дение Чехословакии, Венгрии 

и Австрии. Помощь населе-

нию освобожденных стран.  

Ялтинская конференция. По-

следние сражения. Битва за 

Берлин. Встреча на Эльбе. 

Взятие Берлина и капитуля-

ция Германии.  

Окончание Второй 

мировой войны. Итоги и 

уроки. Потсдамская 

конференция. Вступление 

СССР в войну с Японией. 

Освобождение 

Маньчжурии и Кореи. 

Освобождение Южного 

Сахалина и Курильских 

островов. Образование 

ООН. Наказание главных 

военных преступников. 

Токийский и Хабаровский 

процессы. Решающая роль 

Красной Армии в разгроме 

агрессоров. Людские 

потери. Материальные 

потери  

тельной миссии Крас-

ной Армии в Европе. 

Раскрывать, какую це-

ну пришлось заплатить 

советским воинам за 

освобождение Европы  

(с привлечением дан-

ных о людских потерях 

и др.).  

Приводить примеры 

гуманного отношения 

советских воинов к 

гражданскому населе-

нию Германии.  

Участвовать в обсуж-

дении вопроса «Кто 

сегодня заинтересован 

в фальсификации исто-

рии и искажает истину 

о советских воинах-

освободителях?» (по 

дополнительным ис-

точникам).  

Объяснять значение 

взятия Берлина для 

эмоционально-

психологического 

состояния советских 

людей. Раскрывать 

смысл водружения 

Знамени Победы на 

поверженном 

Рейхстаге, 

разъяснять, что 

символизирует 

Знамя Победы для 

современного 

поколения россиян. 



Выявлять задачи, 

вставшие перед 

государством и 

обществом после 

освобождения 

оккупированных 

территорий 

(репатриация 

советских граждан, 

восстановление 

экономики, 

реэвакуация и др.).  

Объяснять, в чем за-

ключались трудности 

восстановления народ-

ного хозяйства на 

освобожденных терри-

ториях.  

Характеризовать про-

блемы, с которыми 

пришлось столкнуться 

вернувшимся из плена.  

Рассказывать о реше-

ниях конференций ру-

ководителей госу-

дарств Антигитлеров-

ской коалиции (Теге-

ранская, Ялтинская, 

Потсдамская конфе-

ренции) по германско-

му вопросу, послево-

енному устройству Ев-

ропы и др.  

Рассказывать, исполь-

зуя карту, о разгроме 

Красной Армией мили-

таристской Японии.  

Давать оценку 



оправданности 

действий США при 

атомной 

бомбардировке 

Хиросимы и 

Нагасаки. 

Характеризовать (с 

привлечением 

источников) 

решения 

Токийского, 

Хабаровского 

судебных 

процессов. 

Выявлять 

актуальность 

решений 

Нюрнбергского, 

Токийского,  

Хабаровского судеб-

ных процессов для се-

годняшнего дня.  

Характеризовать итоги 

Великой Отечествен-

ной войны.  

Раскрывать цену вели-

кой Победы СССР 

(людские, материаль-

ные потери, культур-

ные утраты), используя 

дополнительные ис-

точники.  

Давать и обосновывать 

оценку вклада СССР в 

разгром Германии и 

Японии.  

Объяснять значимость 

увековечения памяти о 



войне (мемориалы, му-

зеи, архивы, произве-

дения литературы и 

искусства, история се-

мьи, гражданско-

патриотические ини-

циативы – «Бессмерт-

ный полк» и др.).  

Раскрывать 

источники победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне, 

аргументировать 

свои суждения. 

Участвовать в 

подготовке учебных 

проектов на темы 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

(героизм и 

мужество 

защитников 

Отечества),  

«Злодеяния нацистских 

захватчиков на окку-

пированной террито-

рии СССР: будем пом-

нить вечно», «Образы 

войны в музыке, изоб-

разительном искусстве, 

фотографиях, кино, 

литературе военных и 

послевоенных лет в 

СССР и в современной 

России» и др.  

 



3.6 Наш край в 1941–1945 гг.  
 

1   

3.7 Повторение и обобщение по те-

ме «Великая Отечественная 

война 1941–1945 гг.»  
 

1   

 Итого по разделу  
 

14   

 КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  
 

45   

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ  
 

68   
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