






УДК 372.8:94(47)
ББК 74.266.31

Д18

Данилов А. А.
История России. XX — начало XXI века. Поурочные 

разработки. 9 класс : пособие для учителей общеобразо-
ват. организаций / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. — М. : 
Просвещение, 2014. — 208 с. — ISBN 978-5-09-027855-3.

Поурочные разработки являются частью учебно-методического 
комплекта курса «История России» для 9 класса.

Данное пособие создано к переработанному в соответствии с 
ФГОС основного общего образования учебнику А. А. Данилова, 
Л. Г. Косулиной, М. Ю. Брандта «История России. XX — на-
чало XXI века. 9 класс». В книге представлены тематическое 
планирование курса, поурочные разработки каждого параграфа 
учебника, отрывки из исторических источников, дополнительные 
материалы, списки литературы и интернет-ресурсов для учителя. 
Особое внимание в пособии уделено системно-деятельностному 
подходу при изучении истории России и формированию у уча-
щихся универсальных учебных действий. Поурочные разработки 
содержат также рекомендации по использованию рабочей тетради 
А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной как на уроках, так и при под-
готовке домашнего задания.

УДК 372.8:94(47)
ББК 74.266.31

© Издательство «Просвещение», 2014 
© Художественное оформление.

Издательство «Просвещение», 2014
Все права защищены

Д18

ISBN 978-5-09-027855-3

16+



33

ВВЕДЕНИЕ

Данное пособие предназначено для учителей, работающих 
с учебником для 9 класса А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной, 
М. Ю. Брандта «История России. XХ — начало XXI века». 
Учебник переработан на основе Федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного общего образова-
ния (далее — ФГОС ООО) и получил гриф «Рекомендовано 
Министерством образования и науки Российской Федера-
ции». Переработаны также входящие в учебно-методиче-
ский комплект к учебнику рабочая тетрадь для учащихся 
и поурочные рекомендации для учителей. Издана и рабочая 
программа (см.: Данилов А. А., Косулина Л. Г., Морозов А. Ю.
 История России. Рабочие программы. Предметная линия учеб-
ников А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной. 6—9 классы). Помимо 
программы, в данном издании имеется тематическое планиро-
вание для 6—9 классов.

Согласно требованиям ФГОС ООО образование в целом 
и историческое образование в частности призвано служить 
важнейшим ресурсом социально-экономического, политиче-
ского, культурного, духовно-нравственного развития обще-
ства и его граждан. Россия, как и весь мир, вступила в этап 
постиндустриального развития, который характеризуется 
динамизмом социальных процессов, формированием новой 
информационной среды, глобализацией в различных сферах 
жизни, феноменом поликультурного, полиэтничного и по-
ликонфессионального общества. Все эти факторы и условия 
диктуют новые требования к историческому образованию 
в основной школе. Речь идёт о способности выпускников 
ориентироваться в потоке социальной информации; способ-
ности выделять, формулировать и творчески решать возни-
кающие проблемы социально-гуманитарного характера, в 
том числе и историко-культурного, используя полученные в 
школе знания и приобретённые умения, компетенции, кото-
рые становятся  инструментами познания мира и развития 
личности молодых людей. 

Учебник А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной, М. Ю. Бранд-
та «История России. XХ — начало XXI века» ориентирован 
на развитие у школьников широкого круга компетентно-
стей — социально-адаптивной, гражданско-патриотической, 
когнитивной (познавательной), информационно-технологи-
ческой, коммуникативной. Основной целью учебника явля-
ется формирование у учащихся исторического мышления, 
целостного представления об историческом пути России и 
населяющих её народов, об основных этапах, событиях и 
деятелях отечественной истории ХХ — начала XXI в.

Учебник построен на основе принципов историзма, фунда-
ментальности научного подхода, педагогической целесообраз-
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ности, доступности для восприятия подростками. Учебник 
призван помочь обучающимся осмыслить ключевые события 
данного периода российской истории, важнейшие тенденции 
развития нашей страны в контексте всемирной истории.

Основная концептуальная идея учебника выражается в 
раскрытии закономерностей отечественной истории на ос-
нове теории и методологии многофакторного подхода. Ав-
тор учитывает многообразие факторов (от природно-клима-
тических, геополитических, социально-психологических до 
этнокультурных и конфессиональных), определивших уни-
кальность Российского государства.

Развёртывание содержания исторического образования в 
учебнике А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной, М. Ю. Брандта 
осуществлено в соответствии со следующими методологиче-
скими ориентирами:

— отбор учебного содержания определяется научно-исто-
рической и общекультурной значимостью включаемых в 
него положений,  педагогическими целями курса, а также 
познавательными возможностями учащихся 9 класса;

— учебный материал курса построен на базе современ-
ных научных взглядов, существующих в отечественной 
исторической науке;

— отбор учебного содержания производится с целью по-
казать многомерную историко-культурную картину жизни 
России ХХ в. и тем самым создать основу для формирова-
ния российской идентичности  учащихся основной школы. 

Научно-историческая и методическая концепция учеб-
ника А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной, М. Ю. Брандта 
ориентирована на реализацию ключевых функций истори-
ческого образования и достижение на этой основе образо-
вательных результатов, соответствующих таким требова-
ниям ФГОС ООО, как:

— создание исторической  основы для развития патрио-
тических чувств учащихся, формирования гражданских 
качеств, российской гражданской идентичности, толерант-
ности мышления, способности к межкультурному диалогу;

— раскрытие не только конкретных исторических со-
бытий отечественной истории, но и личностно-психоло-
гических аспектов истории России в мировом контексте, 
которые проявляются прежде всего в осмыслении обучаю-
щимися влияния исторических деятелей на ход историче-
ского процесса;

— сравнение процессов, происходивших в истории Рос-
сии, с аналогичными явлениями в зарубежных странах, по-
каз общеисторических тенденций и уникальной культурно-
исторической специфики нашей Родины;

— ориентация учащихся на самостоятельный поиск от-
ветов на важные вопросы истории России, формирование 
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собственной позиции при оценке ключевых исторических 
проблем.

Учебник А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной, М. Ю. Бранд-
та  «История России. XХ — начало XXI века» для 9 клас-
са вместе с учебниками данной линии для 6—8 классов по 
своей концептуальной основе, особенностям содержания 
и методического аппарата ориентирован на решение за-
дач предпрофильного самоопределения учащихся основ-
ной школы с целью выбора профиля образования в полной 
средней школе.
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ТЕМА 1. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XIX—XX вв. 
(10 ч)

Урок 1. Российское общество и государство 
в конце XIX — начале XX в.

Цель урока: сформировать представление о террито-
риальной структуре Российской империи начала XX в. и 
многонациональном составе её населения; об особенностях 
российского варианта модернизации; о политическом строе 
и социальной структуре российского общества в начале XX в.

Ключевые знания: территориальная структура Россий-
ской империи в начале XX в., количественная и качествен-
ная (этническая) характеристики её населения; характери-
стика политической системы Российской империи начала 
XX в.; особенности структуры российского общества; эко-
номическое и политическое положение основных классов и 
социальных слоёв населения России.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вая история», тема «Становление индустриального общества 
и его особенности в отдельных странах»; курс «История 
России. XIX век», тема «Российское общество в порефор-
менный период».

Ключевые понятия: государственные символы, инду-
стриальное общество, модернизация, образ жизни, социаль-
ная структура.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): давать характеристику гео-
политического положения России в начале XX в., исполь-
зуя информацию исторической карты; сравнивать темпы и 
характер модернизации в России и других странах; объяс-
нять, в чём заключались особенности модернизации в Рос-
сии начала XX в.; характеризовать положение, образ жизни 
различных сословий и социальных групп России в начале 
XX в. (в том числе на материале истории своего края).

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные.

Работа с исторической картой: показать на карте «Рос-
сийская империя в начале XX в.» национальные террито-
рии, входившие в этот период в состав Российской импе-
рии.

Работа с историческими источниками: чтение и ком-
ментирование выдержки из «Свода основных Государствен-
ных законов Российской империи 1892 г.» (учебник, с. 7), 
отрывка из воспоминаний княгини Л. Л. Васильчиковой 
(«Каждое из высших сословий жило в Москве собствен-
ной жизнью…» — хрестоматия, с. 8—9), отрывка из ме-
муаров члена ЦК конституционно-демократической партии 
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В. А. Оболенского («Большинство помещиков дичало в глу-
ши…» — хрестоматия, с. 6—8).

Образовательная среда: 1. Карта «Российская империя в 
начале XX в.». 2. Данилов А. А. История России. XX — на-
чало XXI в.: учеб.: 9 кл. / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, 
М. Ю. Брандт. — М., 2013. — § 1 (далее — учебник). 3. Да-
нилов А. А. Рабочая тетрадь по истории России: XX — нача-
ло XXI в. / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. — М., 2013. — 
Ч. 1. — § 1 (далее — рабочая тетрадь). 4. Хрестоматия по 
истории России. XX в.: пособие для учащихся 9 кл. обще-
образоват. учреждений / сост. А. А. Данилов, Л. Г. Косули-
на. — М., 1999. 5. Градскова Е. П. Школьный атлас по исто-
рии России / Е. П. Градскова, А. И. Самсонов. — М., 2001.

Ключевые вопросы: 1. Территория и население Россий-
ской империи. 2. Особенности российской модернизации. 
3. Политический строй. Государственные символы. 4. Рос-
сийское общество и его структура. 5. Образ жизни.

Ход урока
1. Изучение нового материала целесообразно начать с по-

вторения пройденного в 8 классе: вспомните и покажите на 
карте, какие территории были включены в состав Российской 
империи в XIX в. Какие народы населяли эти территории?

Затем можно организовать коллективное обсуждение и 
заполнение таблицы «Территория и население Российской 
империи», помещённой в рабочей тетради (§ 1, задание 1).

2. Изучение второго вопроса можно организовать путём 
самостоятельного чтения учебника (раздел параграфа «Осо-
бенности российской модернизации») и выполнения поме-
щённых в нём заданий. Затем учитель предлагает ответить 
на вопрос 3 в конце параграфа.

3. Изучение третьего вопроса целесообразно организовать 
путём сочетания рассказа учителя с заполнением схемы 
«Центральное управление Российской империей до 1906 г.».

Учитель предлагает прочитать документ из «Свода основ-
ных Государственных законов Российской империи 1892 г.» 
и ответить на вопросы к нему.

В классах с более сильной подготовкой учащиеся могут 
заполнить схему самостоятельно. Затем учитель предлагает 
дать характеристику политической системы Российской им-
перии начала XX в.

Свой рассказ об особенностях политического строя Рос-
сии учитель может дополнить следующими документами:

Самодержавная власть Царя весьма подходит России

(Из передовой статьи английской газеты «Times».
30/18 января 1895 г.)

О русских учреждениях не следует судить с западной точки зрения, 
и было бы не чем иным, как дерзостью, осуждать их за несоот-
ветствие идеям, возникшим из совершенно иных обстоятельств и 
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из совершенно иной истории. Судя по всем обычным признакам 
национального преуспеяния, самодержавная власть Царя весьма 
подходит России; и не иностранцам, во всяком случае, подобает 
утверждать, что ей лучше подошло бы что-нибудь другое. Тот образ 
правления, о котором только что Царь высказал свою решимость 
сохранить его, может во всяком случае развернуть историю таких 
достижений в государственном строительстве, с которым его со-
перники не могут и претендовать сравняться. В России во всяком 
случае он должен быть в настоящее время признан как основопо-
ложный факт.

4. Приступая к изучению вопроса, учитель просит уча-
щихся дать определение понятия «социальная структура». 
Социальная структура (в пер. с лат. — общественное строе-
ние) — совокупность классов и социальных групп общества.

Учащиеся должны также вспомнить определения поня-
тий «сословия» и «классы», назвать основные классы фео-
дального (традиционного) и капиталистического общества. 
Можно предложить выполнить задание 3 к § 1 в рабочей 
тетради.

Изучение вопроса о меценатской деятельности как свое-
образном психологическом феномене рекомендуем провести 
в форме беседы. Учащиеся отвечают на вопросы: что такое 
меценатство? Что вам известно о меценатской и благотвори-
тельной деятельности русского купечества? Как вы думаете, 
в чём заключались причины широкого распространения ме-
ценатской и благотворительной деятельности в русском обще-
стве начала XX в.?

В процессе работы можно использовать отрывок из воспо-
минаний княгини Л. Л. Васильчиковой («Каждое из высших 
сословий жило в Москве собственной жизнью…»), помещён-
ный в хрестоматии на с. 8—9. В заключение делается вывод о 
внутренней разобщённости и слабой организации российской 
буржуазии.

Изучение вопроса о положении пролетариата желатель-
но начать с обсуждения: что вы знаете об условиях жизни 
российского пролетариата в начале XX в.? Из каких про-
изведений литературы и искусства можно узнать о жизни, 
быте и настроениях рабочих дореволюционной России?

Изучение вопроса о положении дворянства проводится 
путём выполнения задания 4 к § 1 в рабочей тетради. Уча-
щиеся отвечают на вопрос: в каких произведениях русской 
литературы показана судьба разоряющегося дворянства? В 
дополнение материала учебника можно прочитать отрывок 
из мемуаров члена ЦК конституционно-демократической 
партии В. А. Оболенского, помещённый в хрестоматии на 
с. 6—8 («Большинство помещиков дичало в глуши…»).

Изучение вопроса о положении крестьянства рекоменду-
ем провести в форме беседы. Учитель предлагает учащимся 
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прочитать в учебнике соответствующий материал, а также 
отрывок из мемуаров В. А. Оболенского, помещённый в 
хрестоматии на с. 5—6 («Крестьяне жили по-разному…»). 
Затем учащимся предлагается ответить на следующие во-
просы: какие процессы происходили в крестьянской среде? 
Кого в русских деревнях называли кулаками?

5. Пятый вопрос учащиеся могут изучить самостоятель-
но, читая соответствующий раздел § 1 учебника. Также 
можно выполнить эту работу в качестве домашнего задания.

Темы докладов и сообщений: 1. Система управления 
Российской империей до 1906 г. 2. Меценатская и благо-
творительная деятельность русского купечества. 3. Рабочий 
вопрос в России и странах Западной Европы.  4. Мой город 
(село, посёлок) в начале ХХ в.: образ жизни.

Домашнее задание: § 1 учебника и вопросы к нему. Вы-
полнить задания 2, 5 и 6 к § 1 в рабочей тетради.

Урок 2. Экономическое развитие страны

Цель урока: сформировать представление об особенно-
стях экономического развития Российской империи в начале 
XX в., связанных со спецификой российского типа модер-
низации.

Ключевые знания: причины и формы проявления госу-
дарственного вмешательства в экономику; влияние иностран-
ного капитала на развитие российской промышленности; 
особенности российского монополистического капитализма; 
роль докапиталистических форм производства в российской 
экономике; особенности развития сельского хозяйства в на-
чале XX в.; причины, обусловливающие низкую рентабель-
ность сельскохозяйственного производства.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вая история», тема «Промышленные монополии, особенно-
сти монополий в отдельных странах»; курс «История Рос-
сии. XIX век», тема «Крестьянская реформа 1861 г.».

Ключевые понятия: монополии, многоукладная эконо-
мика, формы монополий.

Характеристика основных видов деятельности учени-
ка (на уровне учебных действий): давать характеристику 
экономического развития России в начале XX в., исполь-
зуя информацию исторической карты; объяснять причины 
сравнительно высоких темпов развития промышленности 
России и отставания её сельского хозяйства; раскрывать 
сущность аграрного вопроса в России в начале XX в.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные.

Работа с исторической картой: показать на карте «Эко-
номическое развитие России в начале XX в.» (цветная 
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вклейка в учебнике) районы размещения синдикатов «Про-
дамет», «Продуголь», «Продвагон», картеля «Нобель-Ма-
зут», Транссибирскую железную дорогу.

Работа с историческими источниками: чтение и коммен-
тирование документов на с. 11 и 13 учебника; выдержки из 
официального отчёта по итогам работы землеустроительных 
комиссий с 1907 по 1911 г. (хрестоматия, с. 4—5).

Основная персоналия: С. Ю. Витте.
Основная дата: 1897 г. — денежная реформа.
Образовательная среда: 1. Карта «Экономическое разви-

тие России в начале XX в.» (цветная вклейка в учебнике). 
2. Учебник. — § 2. 3. Рабочая тетрадь. — Ч. 1. — § 2. 
4. Хрестоматия по истории России: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Российская экономика на рубеже 
веков. 2. Роль государства в экономике. 3. Иностранный ка-
питал. 4. Монополистический капитализм. 5. Сельское хо-
зяйство.

Ход урока
Урок начинается с беседы по вопросам домашнего зада-

ния. Можно также провести проверочное тестирование.
1. Какой процент российского населения в начале XX в. 

проживал в городах?
а) 40 %; б) 25 %; в) 18 %.
2. В каких из перечисленных ниже городов число жи-

телей в начале XX в. превысило 1 млн человек (возможно 
несколько вариантов ответа)?

а) Петербург; б) Москва; в) Киев; г) Одесса.
3. Среди перечисленных ниже утверждений найдите не 

соответствующие исторической действительности.
а) В начале XX в. уровень грамотности населения Рос-

сии был самым низким среди ведущих мировых держав;
б) в начале XX в. высшее образование в России имел 

один человек из ста;
в) в начале XX в. русские люди не знали, что такое 

телефон;
г) в начале XX в. в Москве началось строительство метро.
1. Первый вопрос излагает учитель, используя документ 

учебника «Из книги французского экономиста Э. Тэри «Рос-
сия в 1914 г.» и задания к нему.

2. Проблему роли государства в экономике России мож-
но рассмотреть путём беседы. Учитель даёт классу задание 
прочитать второй раздел § 2 и ответить на вопросы: почему 
Российское государство активно вмешивалось в экономику? 
Что включал в себя государственный сектор экономики? В 
чём была специфика государственных предприятий (чем 
они отличались от предприятий, принадлежавших частным 
лицам)? В чём отрицательные и положительные стороны 
активного вмешательства государства в экономику страны?
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3. Далее учитель говорит, что ещё одной особенностью 
экономического развития России является широкое при-
влечение иностранного капитала. Учащиеся предполагают, 
в чём причины этого явления. Выслушав предположения 
учащихся, учитель суммирует все причины и рассказыва-
ет о том, в каких формах и в какие отрасли экономики 
шло проникновение иностранного капитала. Затем учи-
тель сообщает, что активным сторонником привлечения в 
экономику иностранного капитала был министр финансов 
С. Ю. Витте. Учащимся предлагается прочитать документ 
на с. 13 учебника и ответить на поставленные к нему во-
просы. Потом учитель сообщает, что у идеи привлечения в 
страну иностранного капитала было много противников, и 
задаёт вопросы: как вы думаете, какие доводы выдвигали 
противники привлечения иностранного капитала? Какая из 
этих точек зрения кажется вам более убедительной?

4. Изучение данной проблемы целесообразно начать с по-
вторения материала по Новой истории: какие новые черты 
в экономике стран Запада появились в конце XIX — начале 
XX в.? Что такое монополия? Чем монополистическая ста-
дия капитализма отличалась от его классического образца? 

Затем учитель рассказывает о появлении в России первых 
монополистических объединений, объясняет особенности рос-
сийского монополистического и финансового капитализма.

В более подготовленных классах данная проблема может 
быть рассмотрена путём выполнения задания в рабочей те-
тради (§ 2, задание 3) либо заполнения таблицы «Монопо-
листические объединения России начала ХХ в.».

Название 
монополистического 

объединения
Его форма

Роль в экономике 
страны

5. Проблема специфики развития сельского хозяйства 
объясняется учителем, исходя из текста учебника. При 
этом учащимся предлагается по ходу объяснения выделить 
и записать в тетрадях характерные особенности развития 
сельского хозяйства России в начале XX в. Для облегчения 
выполнения данного задания в объяснении учителя должны 
быть чётко выделены ключевые фразы: оскудение центра 
(понижение уровня товарности крестьянских хозяйств в 
центральных губерниях России); неэффективное использо-
вание помещичьей земли; крестьянское малоземелье; аграр-
ное перенаселение; преобладание общинного землевладения.

Рассказ об общинном землевладении можно проиллю-
стрировать выдержкой из официального отчёта по итогам 
работы землеустроительных комиссий с 1907 по 1911 г., 
помещённой в хрестоматии на с. 4—5.
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Для закрепления изученного материала учащиеся вы-
полняют тесты из рабочей тетради (§ 2, задания 1, 6).

Темы докладов и сообщений: 1. Железнодорожное 
строительство в России в начале ХХ в. 2. Денежная ре-
форма С. Ю. Витте. 3. Монополистический капитализм в 
России и его особенности. 4. Роль общины в жизни кре-
стьян.

Домашнее задание: § 2 учебника и вопросы к нему. Вы-
учить новые термины. Выполнить задание 5 к § 2 в рабочей 
тетради. Подготовить сообщение «Николай II в оценках со-
временников».

Урок 3. Общественно-политическое развитие России 
в 1894—1904 гг.

Цель урока: сформировать у учащихся представление об 
основном противоречии российской политической системы — 
между формирующимся гражданским обществом и самодер-
жавной властью; показать, что в начале века происходит 
раскол в российской бюрократии по вопросу о перспективах 
развития России (линия Витте — Плеве) и формирование 
европейско-рационалистической группировки, пытающейся 
провести реформирование политической системы страны 
по либеральному образцу; проанализировать основные про-
граммные и тактические установки социалистических пар-
тий и либеральных организаций.

Ключевые знания: психологический портрет Николая II 
и его политические воззрения; борьба в высших эшелонах 
власти по вопросу политических преобразований.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вая история», тема «Оформление консервативных, либе-
ральных и радикальных политических течений в обществе»; 
курс «История России. XIX век», темы «Революционное 
народничество второй половины 60-х — начала 80-х гг. 
XIX в.», «Распространение марксизма в России». 

Ключевое понятие: «зубатовский социализм».
Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий): давать характеристику лич-
ности Николая II; объяснять, в чём заключалась необходи-
мость политических реформ в России в начале XX в.; объ-
яснять причины радикализации общественного движения в 
России в начале XX в; объяснять значение понятий: соци-
ал-демократы, эсеры; сравнивать РСДРП и ПСР, выявлять 
черты их сходства и различия.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные.

Работа с историческими источниками: чтение и коммен-
тирование отрывков из адреса Тверского земства Николаю II
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и из речи Николая II 17 января 1895 г.; чтение и ком-
ментирование выдержек из Программы РСДРП (учебник, 
с. 22), Программы ПСР (учебник, с. 24).

Основные персоналии: Николай II, С. Ю. Витте, В. К. Пле-
ве, С. В. Зубатов, В. И. Ленин, Л. Мартов, В. М. Чернов, 
П. Д. Святополк-Мирский.

Основные даты: 1898, март — I съезд РСДРП в Минске; 
1902 — образование партии социалистов-революционеров; 
1903, июль—август — II съезд РСДРП: раскол партии на 
большевиков и меньшевиков; 1904, январь — образование 
«Союза освобождения» — нелегального политического объ-
единения либеральной интеллигенции.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 3. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 1. — § 3. 3. Хрестоматия по истории России: 
XX в.

Ключевые вопросы: 1. Николай II: личность монарха 
в оценках современников и историков. 2. Борьба в верх-
них эшелонах власти. 3. Нарастание противоречий меж-
ду властью и обществом. 4. «Зубатовский социализм». 
5. Создание РСДРП. 6. Партия социалистов-революционеров. 
7. Либеральные организации. 8. Либеральные проекты 
П. Д. Святополк-Мирского.

Ход урока
Урок начинается с беседы по вопросам домашнего зада-

ния. Можно предложить отдельным учащимся выполнить 
задания 2 и 4 к § 2 в рабочей тетради, а также дать инди-
видуальные проверочные задания на карточках.

1. Заполните таблицу «Монополистические объединения 
в России начала  XX в.».

Название
монополистического

объединения
Его форма

Роль в экономике
страны

2. Вычеркните лишний термин и объясните, почему он 
является лишним в данном логическом ряду: картель, кон-
церн, синдикат, трест, фабрика.

Подводя итог ответам учащихся, учитель говорит о том, 
что в реформировании нуждалась не только экономическая, 
но и политическая система Российской империи, называет 
тему урока, зачитывает его план.

1. Заслушав сообщения, подготовленные учащимися, 
учитель предлагает обсудить, почему современников насто-
раживала «обыкновенность» Николая II.

Переходя к сюжету о первой публичной речи императо-
ра, учитель просит вспомнить: когда в России появились 
земства? Каковы были их главные функции? Каковы были 
главные требования земской общественности?
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Учитель может зачитать отрывки из адреса Тверского зем-
ства Николаю II (1) и из речи Николая II 17 января 1895 г. 
(2) и организовать беседу.

1. Мы ждём, Государь, возможности и права общественных учреж-
дений выражать своё мнение по вопросам, их касающимся, дабы до 
высоты Престола могло достигать выражение потребностей и мысли 
не только представителей администрации, но и народа русского.
2. Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых 
земских собраниях голоса людей, увлекающихся бессмысленными 
мечтаниями об участии представителей земств в делах внутреннего 
управления. Пусть все знают, что я, посвящая все силы народному 
благу, буду охранять начало самодержавия так же твёрдо и неуклон-
но, как охранял его мой незабвенный покойный родитель.

Вопросы и задания к документам: каких реформ жда-
ла от Николая II земская общественность? Могли ли они 
в случае их принятия кардинальным образом изменить го-
сударственные порядки в Российской империи? Обоснуйте 
свой ответ. Подумайте, почему Николай II так упорно от-
стаивал незыблемость самодержавного строя.

2. Учащиеся уже познакомились с деятельностью С. Ю. Вит-
те, а также будут встречать его фамилию и в последующих ма-
териалах учебника, поэтому можно более подробно рассказать 
о нём.

Учитель может привести биографическую справку и об 
оппоненте С. Ю. Витте — В. К. Плеве.

После объяснения сущности двух подходов к вопросу о 
перспективах развития страны, имевшихся в верхних эше-
лонах власти, учитель предлагает учащимся ответить на 
следующие вопросы: в чём принципиальное различие во 
взглядах С. Ю. Витте и В. К. Плеве? Что было общего во 
взглядах этих людей и в их личных качествах? Чем отли-
чались программы С. Ю. Витте и В. К. Плеве от програм-
мы, предложенной земствами?

3. Можно предложить учащимся прочитать в учебнике 
раздел «Нарастание противоречий между властью и обще-
ством» и ответить на вопросы: какие слои населения при-
няли участие в антиправительственном движении? В чём 
различия между экономическими и политическими требова-
ниями рабочих? Как можно оценить характер крестьянских 
выступлений? Каковы причины оживления национальных 
движений?

4. Учитель объясняет суть зубатовского эксперимента. 
Его можно трактовать как непоследовательную, но всё же 
попытку поставить самодержавную власть над конфликтом 
между рабочими и предпринимателями, придать этой вла-
сти направление, которое укладывалось в логику традици-
онных представлений о роли и значении самодержавия, а 
рабочее движение свести к чисто экономической борьбе.
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Учащимся предлагается прочитать документ на с. 21 
учебника и ответить на поставленные вопросы.

5. Учитель просит учащихся вспомнить, кто такие со-
циалисты; какие социалистические организации существо-
вали в России в XIX в.; что такое политическая партия. 
Далее он рассказывает об особенностях образования поли-
тических партий в России и задаёт вопрос: какие причи-
ны обусловили эти особенности? Учитель подводит итоги 
ответам учащихся и разъясняет проблему классификации 
политических партий.

Затем учащиеся самостоятельно работают с текстом 
учебника, читают выдержки из Программы РСДРП, поме-
щённой в хрестоматии на с. 16—18, отвечают на вопросы, 
выполняют задание 5 к § 3 в рабочей тетради.

6. Изучение вопроса можно провести путём самостоя-
тельной работы с текстом учебника. Учитель предлагает 
учащимся прочитать в § 3 учебника раздел «Партия соци-
алистов-революционеров» и ответить на вопросы: что было 
общего между социал-демократами и эсерами? В чём заклю-
чались различия в программах и тактике социал-демократов 
и эсеров? Насколько был оправдан, с вашей точки зрения, 
эсеровский индивидуальный террор? Какой психологиче-
ский след оставил он в русском обществе начала XX в.? 
Учитель может дополнить текст учебника Примерным уста-
вом Боевой дружины партии эсеров, помещённым в хре-
стоматии на с. 21—23, а также биографической справкой 
о В. М. Чернове.

7. Учитель задаёт учащимся вопросы: кого называют 
либералами? Каковы особенности либерального движения в 
России в конце XIX в.? Затем учитель рассказывает о тех 
изменениях, которые произошли в либеральном движении 
в начале XX в., объясняет причины его радикализации. 
При рассказе можно зачитать документ, о котором идёт 
речь в тексте учебника.

От русских конституционалистов

...Первым пунктом программы должны быть... требования, которые 
во всех культурных государствах давно уже легли в основу свобод-
ной общественной жизни как её элементарнейшие и необходимые 
предварительные условия:
1. Личная свобода, гарантированная независимым судом...
2. Равенство всех перед законом...
За этими необходимыми предпосылками личной свободы и равенства 
прав, гражданских и политических, следует столь же необходимое при-
знание элементарных условий свободной политической мысли и кри-
тики:
1. Свобода печати...
2. Свобода собраний и союзов.
3. Право петиций. <...>
Только при условии принципиального признания всех перечислен-
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ных «основных прав» получает свой полный смысл и то политиче-
ское требование, которое можно... считать центральным... в консти-
туционной программе, а именно:
Бессословное народное представительство в постоянно действу-
ющем и ежегодно созываемом верховном учреждении с правами 
высшего контроля, законодательства и утверждения бюджета. <...>
Экономические, финансовые, культурно-просветительные, админи-
стративные реформы, рабочее законодательство и аграрный вопрос, 
децентрализация и переустройство местного самоуправления — 
все эти и подобные им вопросы, выдвинутые русской жизнью, со-
ставляют неисчерпаемый материал для будущей законодательной 
деятельности представительного органа. <...>
Помимо формулировки программы, важнейшим... вопросом являет-
ся вопрос о мерах и способах её осуществления. <...>
Принципиальные основы политической реформы должны... быть... 
признаны и утверждены актом высочайшей воли (т. е. императо-
ром. — Авт.).

Вопросы к документу: каковы программные и тактиче-
ские установки конституционалистов? Чем они отличались 
от марксистских и эсеровских установок?

8. Можно дать небольшую биографическую справку о 
П. Д. Святополк-Мирском.

Князь Пётр Данилович Святополк-Мирский (1857—1914) окончил Па-
жеский корпус. Участвовал в Русско-турецкой войне 1877—1878 гг., 
затем окончил Академию Генерального штаба. Занимал должности 
пензенского и екатеринославского губернаторов. В 1900—1902 гг. 
был товарищем министра внутренних дел и командующим корпу-
сом жандармов, но, считая излишним проведение некоторых ре-
прессивных мер, добровольно ушёл в отставку. В 1902—1904 гг. 
был виленским, ковенским и гродненским генерал-губернатором. В 
августе 1904 г., после убийства В. К. Плеве, назначен министром 
внутренних дел. 
Пётр Данилович обладал высокими личными качествами: честней-
ший, благородный, хороший человек — такими эпитетами награж-
дали его современники. К тому же он слыл умеренным либералом. 
По его мнению, следовало проводить различие между подпольны-
ми революционерами и теми общественными элементами, которые 
возражают не против существующего порядка в целом, а лишь про-
тив произвола властей, ограничив который можно добиться отно-
сительного спокойствия в стране. Именно такая позиция соответ-
ствовала в тот момент взглядам Николая II. Однако почти все, кто 
отдавал должное прекрасным личным качествам князя, соглашался 
с его политическими воззрениями, почти столь же единодушно от-
мечали, что этих качеств было совершенно недостаточно для мини-
стра внутренних дел такой страны, как Россия, что для претворения 
в жизнь программы реформ требовались несколько иные качества, 
которыми Святополк-Мирский, увы, не обладал...
16 сентября 1904 г., принимая чинов своего ведомства, новый ми-
нистр произнёс знаменитые слова о доверии: «Административный 
опыт привёл меня к глубокому убеждению, что плодотворность пра-
вительственного труда основана на искренне благожелательном и 
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истинно доверчивом отношении к общественным и сословным уч-
реждениям и к населению вообще. Лишь при этих условиях работы 
можно получить взаимное доверие, без которого невозможно ожи-
дать прочного успеха в деле устроения государства».
В первые же дни после своего назначения новый министр дал не-
сколько интервью русским и иностранным газетам. Основным реф-
реном всех его заявлений была мысль о необходимости тесного со-
трудничества с земствами. Либеральная печать ликовала. Ей вторили 
консерваторы. «Разве слова министра не веяние весны, не явный её 
признак?» — вопрошал А. С. Суворин. Период нахождения на посту 
П. Д. Святополк-Мирского был назван «весной» или эрой доверия.

В качестве закрепления нового материала можно выпол-
нить задание 6 к § 3 в рабочей тетради.

Темы докладов и сообщений: 1. Жизнь и деятельность 
В. К. Плеве. 2. Жизнь и деятельность С. В. Зубатова. 
3. В. И. Ленин на II съезде РСДРП. 4. Боевая организация 
ПСР. 5. Недолгая «весна» П. Д. Святополк-Мирского.

Домашнее задание: § 3 учебника и вопросы к нему. Вы-
учить новые термины. Выполнить задания 1, 2 и 4 к § 3 
в рабочей тетради.

Урок 4. Внешняя политика. 
Русско-японская война 1904—1905 гг.

Цель урока: сформировать представление об основных 
внешнеполитических приоритетах России в начале XX в. — 
экспансионистских устремлениях на Дальнем Востоке (вы-
ход к незамерзающим морям Тихого океана) при сохране-
нии мира и стабильности в Европе; раскрыть ход Русско-
японской войны; объяснить причины поражения России в 
войне с Японией.

Ключевые знания: миротворческая инициатива Николая II,
решения международной конференции в Гааге; «большая 
азиатская программа», вползание России в дальневосточ-
ный конфликт; основные события Русско-японской вой-
ны, её итоги, влияние на внутриполитическую ситуацию в 
стране.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «Международные отношения 1900—
1914 гг.».

Ключевые понятия: агрессия, аннексия, всеобщее разо-
ружение, гегемония, контрибуция, эскалация.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): характеризовать основные 
направления внешней политики Николая II; характеризо-
вать причины Русско-японской войны, планы сторон; рас-
сказывать о ходе боевых действий, используя историческую 
карту; излагать условия Портсмутского мира и разъяснять 
его значение на основе анализа информации учебника и 



1818

исторических документов; раскрывать воздействие войны 
на общественную жизнь России.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные, личностные.

Работа с исторической картой: показать на карте «Рус-
ско-японская война 1904—1905 гг.» места главных сраже-
ний русских и японских войск на суше; места основных 
морских сражений; маршрут 2-й Тихоокеанской эскадры; 
территории, потерянные Россией по Портсмутскому миру.

Работа с историческими источниками: чтение и коммен-
тирование отрывков из воспоминаний А. И. Деникина и 
А. А. Брусилова.

Основные персоналии: С. О. Макаров, А. Н. Куропат-
кин, Р. Н. Кондратенко, З. П. Рожественский, С. Ю. Витте, 
А. И. Деникин, А. А. Брусилов.

Основные даты: 1899 — Гаагская конференция 26 дер-
жав по проблемам разоружения; 1904, 26—27 января — 
начало Русско-японской войны. Гибель крейсера «Варяг» 
и канонерской лодки «Кореец» в бухте Чемульпо; 1904, 
27 января — 20 декабря — оборона русской армией и фло-
том военно-морской крепости Порт-Артур; 1904, 11—21 ав-
густа — сражение под Ляояном; 1904, 22 сентября — 4 ок-
тября — встречное сражение русских и японских войск у 
реки Шахэ; 1905, 6—25 февраля — сражение под Мукде-
ном; 1905, 14—15 мая — Цусимское морское сражение; 
1905, 23 августа (5 сентября) — Портсмутский мирный 
договор России с Японией.

Образовательная среда: 1. Карта «Русско-японская война 
1904—1905 гг.» (см.: Градскова Е. П. Школьный атлас по 
истории России / Е. П. Градскова, А. И. Самсонов. — М., 
2001). 2. Учебник. — § 4. 3. Рабочая тетрадь. — Ч. 1. — 
§ 4. 4. Хрестоматия по истории России: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Основные направления внешней 
политики России на рубеже XIX—XX вв. Гаагская конфе-
ренция. 2. Дальневосточная политика. 3. Начало Русско-
японской войны. 4. Падение Порт-Артура. 5. Ход военных 
действий в 1905 г. 6. Окончание войны. Сближение России 
и Англии.

Ход урока
Урок начинается с беседы по вопросам домашнего зада-

ния. 
1. Первый вопрос учитель излагает сам, опираясь на ма-

териал учебника. В качестве закрепления материала можно 
предложить учащимся выполнить задание 1 к § 4 в рабочей 
тетради.

2. Раскрытие проблемы дальневосточной политики Рос-
сии целесообразно начать с повторения материала по Но-
вой истории (8 класс). Учитель задаёт вопросы: какие из-
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менения произошли в Японии в результате реформ Мэйдзи? 
Как изменилась внешняя политика Японии в этот период? 
Какую политику проводили европейские государства в Ки-
тае? Каково было участие России в разделе сфер влияния в 
Китае? Подведя итог ответам учащихся, учитель поясняет 
смысл российской дальневосточной политики, рассказыва-
ет о «большой азиатской программе», о существовании в 
верхних эшелонах власти двух точек зрения на проблему 
экспансии России в этом регионе, раскрывает суть русско-
японских противоречий.

При рассказе можно использовать отрывок из воспоми-
наний военного министра А. Н. Куропаткина (1898—1904) 
о причинах войны с Японией, помещённый в хрестоматии 
на с. 36—37. При раскрытии вопроса о степени готовности 
России и Японии к военному столкновению учитель может 
прочитать отрывки из воспоминаний А. И. Деникина и 
А. А. Брусилова, а затем предложить учащимся ответить 
на вопросы. 

А. И. Деникин. Путь русского офицера

Мы оказались не подготовленными к войне ни в политическом, ни 
в военном отношении. Необходимость усиления нашего военного 
потенциала на Дальнем Востоке встречала препятствие в нашем 
положении на Западе благодаря недоверию к Германии. Военный 
министр Куропаткин (1900) считал нашу западную границу «находя-
щейся ещё в небывалой в истории России опасности» и требовал 
укрепления там нашего военного положения, без разбрасывания 
сил и средств на «внешние предприятия».
На огромной территории Дальнего Востока к началу 1904 года на-
ходилось всего 108 батальонов, 66 конных сотен и 208 орудий, 
т. е. 100 тысяч офицеров и солдат. Подкрепления могли подвозиться 
из России с громадных расстояний, причём пропускная способность 
Сибирской магистрали равнялась всего 3 парам сквозных поездов в 
сутки. Между тем, с точки зрения чисто военной, нужно было или не 
выходить к Порт-Артуру, или, решившись на этот шаг, необходимо 
было тогда же сосредоточить крупные силы в Приамурском крае и 
в Квантуне.

А. А. Брусилов. Мои воспоминания

Эта проигранная нами война, закончившаяся революцией 1905—
1907 гг., была ужасна для наших вооружённых сил ещё в том от-
ношении, что мы готовились упорно к войне на Западном фронте 
и в то же время неосторожно играли с огнём на Дальнем Востоке, 
фронт которого нами совершенно не был подготовлен. Только в са-
мое последнее перед японской войной время мы наспех сделали 
кое-что «на фуфу», рассчитывая лишь попугать Японию, но отнюдь 
с нею не воевать. Когда же вследствие нашей неумелой, ребяческой 
политики и при усердном науськивании императора Вильгельма вой-
на с Японией разразилась, наше военное министерство оказалось 
без плана мобилизации и без плана действий на этом фронте.
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Вопросы к документам: каков был военный потенциал 
русской армии на Дальнем Востоке? С какими трудностями 
сталкивалась русская армия? В чём заключались просчёты 
и ошибки русского командования при оценке японского 
военного потенциала? Чем можно объяснить тот факт, что 
Япония была лучше подготовлена к войне?

3—6. В ходе изложения нового материала учащиеся со-
ставляют конспект по следующей схеме (она заранее гото-
вится на доске):

1. Причины войны.
2. Характер войны.
3. Основные события войны.

Дата Событие Итог и значение

4. Итоги Русско-японской войны.
Рассказывая об итогах Русско-японской войны, можно 

использовать отрывок из воспоминаний С. Ю. Витте:

29 июня последовало моё назначение главным уполномоченным по 
ведению мирных переговоров с Японией, и на другой день утром 
я был у государя, и государь меня благодарил, что я не отказался 
от этого назначения, и сказал мне, что он желает искренно, чтобы 
переговоры пришли к мирному решению, но только он не может 
допустить ни хотя бы одной копейки контрибуции, ни уступки одной 
пяди земли. Что же касается того военного положения, в котором 
мы нынче находимся, то я должен поехать к главнокомандующему 
войсками Петербургского округа и председателю обороны великому 
князю Николаю Николаевичу, который мне и разъяснит положение 
нашей армии на Дальнем Востоке.
Великий князь мне довольно обстоятельно объяснил положение 
дела... 1) наша армия не может более потерпеть такого крушения, 
какое она потерпела в Ляояне и Мукдене; 2) при благоприятных 
обстоятельствах с возможным усилением нашей армии имеется 
полная вероятность, что мы оттесним японцев до Квантунского по-
луострова и в пределы Кореи, т. е. за Ялу, что для этого, веро-
ятно, потребуется около года времени, миллиарда рублей расхода 
и тысяч 200—250 раненых и убитых и 3) что дальнейших успехов 
без флота мы иметь не можем; 4) что в это время Япония займёт 
Сахалин и значительную часть Приморской области. Великий князь 
выражал мнение, что во всяком случае невозможно соглашаться на 
отдачу Японии хотя бы пяди исконно русской земли. Управляющий 
Морским министерством Бирилёв мне сказал, что вопрос с флотом 
покончен. Япония является хозяином вод Дальнего Востока. Что же 
касается мирных условий, то невозможно соглашаться на какие бы 
то ни было унизительные условия; что касается уступок территори-
альных, то, по его мнению, возможно уступить часть того, что мы 
сами в благоприятные времена награбили.

Затем учитель перечисляет условия русско-японского 
мирного договора и предлагает обсудить вопросы: какое ус-
ловие, на ваш взгляд, было самым тяжёлым для России? 
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Можно ли считать Портсмутский мирный договор успехом 
русской внешней политики? 

Темы докладов и сообщений: 1. Гаагская конференция 
1899 г.: итоги и значение. 2. Причины Русско-японской вой-
ны. 3. Начало войны: гибель флота. 4. «Новогодний сюр-
приз» генерала Стесселя. 5. З. П. Рожественский: судьба 
адмирала. 6. Русско-японская война глазами её участников.

Домашнее задание: § 4 учебника и вопросы к нему. Вы-
учить новые термины. Выполнить задания  2—6 к § 4 в 
рабочей тетради.

Урок 5. Первая российская революция. 
Реформы политической системы

Цель урока: сформировать у учащихся представление о 
том, что первая российская революция была обусловлена не-
разрешённостью основных социально-экономических и поли-
тических противоречий, которые обострились на фоне неудач 
русской армии в войне с Японией; выяснить степень уча-
стия в революции различных социальных сил; сформировать 
у учащихся представление о политических итогах первой 
революции в России, главными из которых было создание 
первого представительного законодательного органа Госу-
дарственной думы и появление системы политических пар-
тий; объяснить, что в результате появления Государственной 
думы политическая система Российской империи получила 
возможность эволюционировать в сторону конституционной 
монархии; раскрыть плюсы и минусы российского предста-
вительства; проанализировать основные программные и так-
тические установки либеральных и монархических партий.

Ключевые знания: причины революции, этапы револю-
ции, итоги революции, основные положения Манифеста 
17 октября 1905 г., суть российской избирательной систе-
мы, изменения в политической системе Российской импе-
рии, думские аграрные проекты, основные программные 
установки и тактика политических партий либерального и 
монархического направлений.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Новая 
история», тема «Оформление консервативных, либеральных 
и радикальных политических течений в обществе: либера-
лизм и консерватизм»; курс «История России. XIX век», 
темы «Общественное движение: либералы и консерваторы», 
«Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в.».

Ключевые понятия: Государственная дума, законосовеща-
тельная дума, избирательные курии, конституционная монар-
хия, либеральные партии, монархические партии, фракция.

Характеристика основных видов деятельности учени-
ка (на уровне учебных действий): раскрывать причины и 
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характер российской революции 1905—1907 гг.; рассказы-
вать об основных событиях революции 1905—1907 гг. и их 
участниках; характеризовать обстоятельства формирования 
политических партий и становления парламентаризма в 
России; излагать оценки значения отдельных событий и 
революции в целом, приводимые в учебнике, формулиро-
вать и аргументировать свою оценку; объяснять значение 
понятий: Государственная дума, кадеты, октябристы, 
черносотенцы.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные, коммуникативные.

Работа с исторической картой: показать на карте «Рево-
люция 1905—1907 гг.» районы революционных выступле-
ний; город, в котором был образован первый орган рево-
люционной власти.

Работа с историческими источниками: чтение и ком-
ментирование отрывка из записок начальника Московского 
охранного отделения А. Спиридовича; выдержки из пети-
ции рабочих к царю от 9 января 1905 г. (учебник, с. 33); 
отрывка из письма Николая II матери (октябрь 1905 г.); 
выдержки из Манифеста 17 октября 1905 г. (учебник, 
с. 35); выдержки из «Свода основных Государственных за-
конов Российской империи» в новой редакции от 23 апреля 
1906 г. (хрестоматия, с. 10—12).

Основные персоналии: Г. А. Гапон, В. М. Пуришкевич, 
П. Н. Милюков, А. И. Гучков.

Основные даты: 1905, 9 января — Кровавое воскресе-
нье — расстрел войсками мирного шествия рабочих Пе-
тербурга. Начало первой революции в России; 1905, май—
июнь — Всеобщая стачка в Иваново-Вознесенске. Создание 
Совета уполномоченных; 1905, октябрь — Всероссийская 
октябрьская политическая стачка; 1905, 17 октября — 
Манифест Николая II о предоставлении населению ряда 
гражданских прав и свобод и о создании законодатель-
ной Государственной думы; 1905, октябрь — учреждение 
конституционно-демократической партии; 1905, ноябрь — 
учреждение партии «Союз 17 октября»; 1905, декабрь — 
Московское вооружённое восстание; 1906, 27 апреля — 
8 июля — деятельность I Государственной думы; 1907, 
20 февраля — 2 июня — деятельность II Государственной 
думы.

Образовательная среда: 1. Карта «Революция 1905—
1907 гг.» (цветная вклейка в учебнике). 2. Учебник. — § 5. 
3. Рабочая тетрадь. — Ч. 1. — § 5. 4. Хрестоматия по исто-
рии России: XX в. 5. Таблицы.

Ключевые вопросы: 1. Причины революции. 2. Начало 
революции. 3. Развитие революции весной — летом 1905 г. 
4. Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 октября 
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1905 г. 5. Формирование монархических партий. 6. Форми-
рование либеральных политических партий. 7. Декабрьское 
вооружённое восстание. 8. Политическая реформа 1906 г. 
9. Деятельность I Государственной думы. 10. Деятельность 
II Государственной думы. 11. Итоги революции.

Ход урока
Урок начинается с беседы по вопросам домашнего зада-

ния.
Подводя итог ответам учащихся, учитель акцентиру-

ет внимание на том, что неудачи русских войск в войне с 
Японией резко обострили внутриполитическую ситуацию в 
стране.

1. Изучение первого пункта можно организовать путём 
самостоятельного чтения учащимися раздела «Причины ре-
волюции» § 5 учебника и выполнения задания 1 к § 5 в 
рабочей тетради.

2. Рассказ учителя о событиях 9 января 1905 г. можно 
дополнить сведениями о личности Г. А. Гапона.

Георгий Аполлонович Гапон (1870—1906) родился в зажиточной кре-
стьянской семье. Его отец 35 лет подряд избирался волостным пи-
сарем. Мать была крайне набожной женщиной, воспитывая в том 
же духе сына. Поэтому, хотя это не было принято в крестьянских 
семьях, родители отдали сына в Полтавское духовное училище. 
Смышлёный мальчуган был зачислен сразу во 2 класс. Вначале 
он дичился, страдал из-за своей крестьянской одежды и мужицких 
манер, однако достаточно быстро освоился. Всегда был в числе 
первых учеников. Но по окончании училища получил лишь диплом 
II степени, что закрыло ему дорогу в университет. Таковым было 
наказание за строптивый характер первого ученика, вступившего в 
богословские прения со своим профессором. 
Дальнейшая жизнь Георгия Гапона достойна пера романиста. Здесь 
и разочарование в выбранном поприще, и безумная любовь к купе-
ческой дочке, и внезапная протекция влиятельных покровительниц, 
и смерть горячо любимой жены, и учёба в Петербургской духовной 
академии, и новое романтическое увлечение, и создание трактатов 
об улучшении быта рабочих, и известность в светских салонах, и, 
наконец, знакомство с С. В. Зубатовым. 
В 1903 г. после окончания Духовной академии Гапон был привле-
чён к деятельности в рабочих организациях. На средства из Тайно-
го фонда Департамента полиции в августе 1903 г. снял чайную-чи-
тальню на Выборгской стороне, ставшую центром Собрания русских 
фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга. С начала 1904 г. — 
священник церкви при Петербургском доме предварительного за-
ключения. В это же время эсеры внедрили в его окружение инже-
нера Путиловского завода М. Рутенберга.
С января 1905 г. жил за границей. Был принят в члены РСДРП, по-
знакомился с русской социалистической эмиграцией и лидерами 
международных социалистических организаций. В мае 1905 г. вышел 
из РСДРП и вступил в партию эсеров, из которой вскоре был исклю-
чён из-за политической безграмотности. В октябре 1905 г. вернулся в 
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Россию. В декабре 1905 г. был разоблачён как тайный агент полиции, 
приговорён эсерами к смерти. 28 марта 1906 г. приговор был при-
ведён в исполнение.

Учитель может также зачитать отрывок из воспомина-
ний начальника Московского охранного отделения А. Спи-
ридовича.

В самом конце года на Путиловском заводе из-за увольнения не-
скольких рабочих со службы вспыхнула забастовка, перебросив-
шаяся затем на все заводы. Гапоновские рабочие приняли в ней 
горячее участие. Сам Гапон с сердцем схватился за своих рабочих 
и, не видя нигде помощи и поддержки для бедняка в его борьбе с 
богатым, в своём враждебном романтизме обратился к столь срод-
ному душе простолюдина средству — бить челом царю... Мысль эта 
с восторгом была подхвачена рабочими...
Представители работавших в Петербурге революционных организа-
ций заинтересовались невиданным ещё явлением и вмешались в 
движение... Они скоро сумели подделаться под лозунги рабочих... 
Отдельные революционеры стали действовать на Гапона... Его аги-
тировали на революцию...
Экзальтированный, ускользнувший уже от опеки градоначальства, 
Гапон увлекается ещё больше своей случайной ролью, теряет рав-
новесие и резко подаётся влево... Подняв рабочую массу верою 
в царя и в его справедливость на челобитную, он потихоньку от 
рабочих, по сговору с революционерами, решает вести их к царю, 
но не с той челобитною, о которой думают рабочие, а с требова-
ниями во имя революции. Он, зная представителей власти и сам 
состоя на правительственной службе, понимает хорошо, что этого 
шествия десятков тысяч рабочих власти не допустят. Он знал это 
и всё-таки решил, что поведёт рабочих. Он поведёт их с целью 
вызвать столкновение с властью, с полицией, с войсками и тем 
дискредитирует в глазах наивного люда царя, возбудит против 
царя рабочих. Таков был поистине дьявольский и предательский 
план, выработанный революционными деятелями и воспринятый 
Гапоном.

Вопрос к документу: какие цели преследовал Гапон, ор-
ганизуя шествие рабочих к царю?

Затем учащиеся читают помещённые в учебнике вы-
держки из петиции рабочих к царю и отвечают на вопро-
сы. Далее учитель просит объяснить сущность термина «ре-
волюция» и задаёт вопрос: можно ли было предотвратить 
революцию?

3, 4. В ходе рассказа учителя учащиеся заполняют таб-
лицу «Развитие революции в 1905 г.».

Дата Событие
Социальные силы, 

принимавшие 
участие

Итоги 
и значение
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Затем можно провести беседу по следующим вопросам: 
какие социальные силы приняли участие в революции? Ка-
кие изменения в ходе революции произошли весной—летом 
1905 г. по сравнению с зимой 1905 г.? Как радикализирова-
лись требования рабочих и крестьян в ходе революции? Ка-
кие новые формы организации народных масс появились в 
ходе революционных выступлений?

Учитель обращает внимание на то, что существовали 
два возможных пути выхода из революционного кризиса. 
Он читает отрывок из письма Николая II матери (октябрь 
1905 г.).

Милая мама, сколько я перемучился до этого, ты себе представить 
не можешь!.. Представлялось избрать один из двух путей: назна-
чить энергичного военного человека и всеми силами постараться 
раздавить крамолу, затем была бы передышка, и снова пришлось 
бы через несколько месяцев действовать силой; но это стоило 
бы потоков крови и в конце концов привело бы к теперешнему 
положению, т. е. авторитет власти был бы показан, но результат 
оставался бы тот же самый и реформы вперёд не могли осущест-
вляться бы.
Другой путь — предоставление гражданских прав населению — 
свободы слова, печати, собраний и союзов и неприкосновенности 
личности; кроме того, обязательство проводить всякий законопро-
ект через Государственную думу — это, в сущности, и есть кон-
ституция... Немного нас было, которые боролись против неё. Но 
поддержки в этой борьбе ниоткуда не пришло, всякий день от нас 
отворачивалось всё большее количество людей, и в конце концов 
случилось неизбежное. Тем не менее по совести я предпочитаю да-
вать всё сразу, нежели быть вынужденным в ближайшем будущем 
уступать по мелочам и всё-таки прийти к тому же.

Учащиеся отвечают на следующие вопросы: какие суще-
ствовали пути выхода из революционного кризиса? Какой 
путь и почему был выбран Николаем II? Далее учащимся 
предлагается прочитать в учебнике на с. 35 выдержки из 
Манифеста 17 октября 1905 г. и ответить на поставленные 
к документу вопросы.

5. После рассказа о монархических партиях и черно-
сотенном движении учитель просит учащихся ответить на 
следующие вопросы: в чём заключались особенности про-
граммных установок и тактики монархических партий? 
На какие слои общества ориентировались в своей деятель-
ности монархические партии и организации? Почему? Кто 
такие черносотенцы? Как относилось к черносотенному 
движению царское правительство? Приведите конкретные 
примеры.

6. В ходе объяснения учителя учащиеся заполняют срав-
нительную таблицу «Основные программные установки ли-
беральных партий».
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Основные 
программные

установки

Конституционно-
демократическая

партия

«Союз
17 октября»

Форма правления

Национальный 
вопрос

Аграрный вопрос

Рабочий вопрос

Учитель может использовать в своём рассказе выдержки 
из программ кадетов и октябристов, помещённые в хресто-
матии на с. 23—30.

7. О Декабрьском вооружённом восстании рассказывает 
учитель или предлагает учащимся прочитать соответству-
ющий текст учебника и продолжить заполнение таблицы 
«Развитие революции в 1905 г.». Затем для обсуждения 
может быть предложено проблемное задание: анализируя 
уроки Московского восстания, Г. В. Плеханов писал, что 
пролетариат показал себя сильным, смелым и самоотвер-
женным. И всё-таки сил оказалось недостаточно для побе-
ды. А потому не надо было браться за оружие. Ленин был 
другого мнения: надо было браться — только более реши-
тельно и энергично. Учитель предлагает учащимся выска-
зать свою точку зрения на восстание.

8. Изучение данной проблемы целесообразно начать с 
повторения материала по Новой истории, обсудив с учащи-
мися, что такое конституционная монархия, в каких евро-
пейских странах появились первые парламентские учреж-
дения.

Далее учитель зачитывает выдержки из «Свода ос-
новных Государственных законов Российской империи» 
в новой редакции от 23 апреля 1906 г. (хрестоматия, 
с. 10—12) и организует беседу: как изменилась систе-
ма государственных органов власти в ходе первой ре-
волюции? Каков механизм принятия законодательных 
решений? Какая роль отводилась в нём императорской 
власти? Мог ли император принимать законы в обход Го-
сударственной думы? Какие полномочия сохранил за со-
бой российский император? Можно ли считать, что после 
появления Государственной думы Россия превратилась в 
конституционную монархию?

9, 10. Изучение вопросов о деятельности I и II Государ-
ственных дум проводится путём сочетания рассказа учите-
ля с анализом помещённых в учебнике диаграмм и выпол-
нением задания 8 к § 5 в рабочей тетради.
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Рассказывая о роспуске I Думы, учитель спрашива-
ет учащихся: имел ли император право распускать Думу? 
Почему народ не ответил массовыми акциями протеста на 
роспуск Думы, как к тому призывали некоторые полити-
ческие силы?

11. В ходе рассказа учителя учащиеся заполняют табли-
цу «Итоги первой российской революции».

Политические завоевания
революции

Экономические завоевания
революции

После рассказа учитель задаёт вопросы: удалось ли в 
ходе революции разрешить существовавшие в стране про-
тиворечия? Можно ли согласиться с мнением, что первая 
революция в России потерпела поражение? Какие изме-
нения произошли в психологическом состоянии русского 
общества?

В конце урока можно организовать дискуссию: могла ли 
революция победить? При каких условиях? Как бы в этом 
случае развивалась российская история?

Темы докладов и сообщений: 1. Кровавое воскресенье 
глазами современников. 2. Монархические партии: осо-
бенности программных установок и тактических средств. 
3. П. Н. Милюков: лидер партии кадетов. 4. А. И. Гучков: 
исторический портрет. 5. Думская монархия.

Домашнее задание: § 5  учебника и вопросы к нему; за-
дания к документам, помещённым в  параграфе. Записать 
в словарь новые термины. Выполнить задания 2, 3, 6, 9 и 
10 к § 5 в рабочей тетради.

Урок 6. Экономические реформы

Цель урока: сформировать у учащихся представление 
о реформах П. А. Столыпина как об определённой транс-
формации революции «снизу» в революцию «сверху»; рас-
крыть политические, экономические и социальные задачи 
столыпинского аграрного законодательства; сравнить сто-
лыпинский аграрный законопроект с думскими аграрными 
программами.

Ключевые знания: альтернативы общественного разви-
тия России в 1906 г.; содержание правительственной про-
граммы П. А. Столыпина; суть Столыпинской аграрной ре-
формы, её итоги; развитие кооперативного движения.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс 
«История России. XIX век», тема «Крестьянская реформа 
1861 г.».

Ключевые понятия: кооперация, отруб, переселенческая 
политика, хутор.
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Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): излагать основные положе-
ния аграрной реформы П. А. Столыпина, давать оценку её 
итогов и значения; составлять характеристику (историче-
ский портрет) П. А. Столыпина, используя материал учеб-
ника и дополнительную информацию; объяснять значение 
понятий и терминов: отруб, хутор, переселенческая поли-
тика.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные.

Работа с исторической картой: показать на карте райо-
ны наибольшего выхода крестьян из общины, территории 
переселения крестьян.

Работа с историческими источниками: чтение и коммен-
тирование указа «Об учреждении военно-полевых судов» от 
19 августа 1906 г. и отрывка из правительственного сообще-
ния, сделанного П. А. Столыпиным при вступлении на пост 
председателя Совета министров (хрестоматия, с. 30—32); 
отрывки из экономического обзора французского обозрева-
теля начала XX в. Эдмонда Тэри (хрестоматия, с. 32—35).

Основная персоналия: П. А. Столыпин.
Основная дата: 1906, 9 ноября — указ о разрешении вы-

хода крестьян из общины.
Образовательная среда: 1. Учебник. — § 6. 2. Рабочая 

тетрадь. — Ч. 1. — § 6. 3. Хрестоматия по истории России: 
XX в. 4. Градскова Е. П. Школьный атлас по истории Рос-
сии / Е. П. Градскова, А. И. Самсонов. — М., 2001.

Ключевые вопросы: 1. П. А. Столыпин: личность, дея-
тельность в оценке современников и историков. 2. Програм-
ма реформ. 3. Разрушение общины. 4. Переселенческая по-
литика. 5. Первые результаты реформ.

Ход урока
Урок начинается с беседы по вопросам домашнего задания. 
1, 2. Перед рассказом о личности П. А. Столыпина и его 

программе реформирования России можно задать учащимся 
вопросы: какие реформаторские идеи объединяли позиции 
С. Ю. Витте и П. А. Столыпина? В чём заключались раз-
личия в их подходах к реформированию России?

Учитель может использовать текст указа «Об учрежде-
нии военно-полевых судов» от 19 августа 1906 г. и отрывок 
из правительственного сообщения, сделанного П. А. Столы-
пиным при вступлении на пост председателя Совета мини-
стров, помещённые в хрестоматии (с. 30—32).

3. Раскрывая суть Столыпинской аграрной реформы, 
можно дополнить текст учебника отрывком из экономиче-
ского обзора известного французского экономического обо-
зревателя начала XX в. Эдмонда Тэри, помещённым в хре-
стоматии (с. 32—35).
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Обобщая изложенный материал, учитель спрашивает: в 
чём заключался политический смысл аграрной реформы? 
Какую социальную цель она преследовала? Какова была 
экономическая перспектива реформы?

4. Переселенческую политику учащиеся изучают само-
стоятельно и отвечают на вопрос 3 в конце параграфа. За-
тем им предлагается обсудить проблемный вопрос: можно 
ли считать, что переселенческая политика потерпела крах?

5. Учитель должен подчеркнуть, что существуют раз-
личные точки зрения на итоги Столыпинской аграрной ре-
формы (крах, небывалый успех, незавершённый характер). 
Он коротко характеризует каждую из точек зрения, и в 
процессе обсуждения вырабатывается общий подход к этой 
проблеме, который может и не совпадать с мнением авторов 
учебника, но обязательно должен быть обоснован.

Темы докладов и сообщений: 1. П. А. Столыпин в вос-
поминаниях современников. 2. Столыпинский план модер-
низации России. 3. Переселенческая политика: успехи и 
недостатки. 4. Кооперативное движение в России. 

Домашнее задание: § 6 учебника и вопросы к нему; за-
дания к документу, помещённому в параграфе. Записать 
в словарь новые термины. Выполнить задания 1—5 к § 6 
в рабочей тетради.

Урок 7. Политическая жизнь в 1907—1914 гг.

Цель урока: раскрыть причины, по которым начинания 
П. А. Столыпина не нашли широкой социальной поддержки.

Ключевые знания: избирательный закон от 3 июня 
1907 г.; изменение состава депутатов в III Государственной 
думе; отношение к Столыпинским реформам в российском 
обществе; причины роста революционных настроений.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Об-
ществознание», тема «Избирательная система».

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): сравнивать состав и дея-
тельность различных созывов Государственной думы, объ-
яснять причины их различий; характеризовать отношение 
различных политических сил к реформаторской деятельно-
сти П. А. Столыпина; раскрывать причины нового подъёма 
революционных настроений накануне Первой мировой войны; 
систематизировать и обобщать информацию о событиях про-
шлого, предоставляемую СМИ (по материалам интернет-сайта 
«Газетные «старости»: http://starosti.ru/).

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные.

Работа с историческими источниками: чтение и ком-
ментирование выдержки из Манифеста от 3 июня 1907 г. 
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«О роспуске Государственной думы, о времени созыва новой 
Думы и об изменении порядка выборов в Государственную 
думу» (хрестоматия, с. 15—16).

Основная персоналия: П. А. Столыпин.
Основные даты: 1907, 3 июня — опубликование Манифе-

ста «О роспуске Государственной думы, о времени созыва но-
вой Думы и об изменении порядка выборов в Государствен-
ную думу»; 1907, 1 ноября — 1912, 9 июня — деятельность 
III Государственной думы; 1911, 1 сентября — смертельное 
ранение П. А. Столыпина; 1912, 15 ноября — 1917, 25 фев-
раля — деятельность IV Государственной думы.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 7. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 1. — § 7. 3. Хрестоматия по истории России: 
XX в. 4. Таблицы «Государственные думы» и «Партийный 
состав Государственных дум в России».

Ключевые вопросы: 1. Новый избирательный закон. 
III Государственная дума. 2. Национальная политика. 
3. Общество и власть в годы Столыпинских реформ. 4. На-
растание революционных настроений. 5. IV Государствен-
ная дума.

Ход урока
Урок начинается с беседы по вопросам домашнего за-

дания. Можно также предложить следующие вопросы: в 
чём суть кооперации? Какие формы кооперации были рас-
пространены в российской деревне начала века? Почему 
кооперативное движение получило в это время широкое 
развитие? Каковы итоги и значение кооперативного дви-
жения? В связи со значительным количеством домашних 
заданий в рабочей тетради целесообразно организовать 
взаимопроверку, часть рабочих тетрадей может проверить 
учитель.

1. Рассказывая о событиях 3 июня 1907 г., учитель 
может использовать выдержки из Манифеста от 3 июня 
1907 г. «О роспуске Государственной думы, о времени созы-
ва новой Думы и об изменении порядка выборов в Государ-
ственную думу», помещённые в хрестоматии на с. 15—16. 
Затем он спрашивает, какими причинами объясняет импе-
ратор необходимость роспуска II Государственной думы и 
почему события 3 июня 1907 г. были восприняты совре-
менниками как государственный переворот. Далее учитель 
рассказывает о сути нового избирательного закона, просит 
учащихся проанализировать помещённую в учебнике на 
с. 49 диаграмму, ответить на вопросы к ней и выполнить 
задание 2 к § 7 рабочей тетради.

2. Изучение вопроса можно организовать путём самостоя-
тельного чтения учащимися раздела «Ужесточение нацио-
нальной политики» § 7 учебника и выполнения задания 3 
к § 7 в рабочей тетради.
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3. Целесообразно организовать ролевую игру. Учащиеся 
делятся на группы, каждой из которых предлагается вы-
полнить одно из заданий.

Задание 1. Представьте себя на месте российского кре-
стьянина периода Столыпинской аграрной реформы. Как 
бы вы ответили на вопросы: почему не хотите выходить из 
общины и почему возвратились назад из Сибири?

Задание 2. Представьте себя на месте либерального ин-
теллигента, члена кадетской партии. Какие идеи и взгляды 
Столыпина являются для вас совершенно неприемлемыми?

Задание 3. Представьте себя на месте промышленного 
рабочего, члена революционной организации. Охарактери-
зуйте деятельность Столыпина, используя характерные для 
революционеров словесные обороты.

Задание 4. На основе отрывка из воспоминаний В. Н. Ко-
ковцова, сменившего П. А. Столыпина на посту председа-
теля Совета министров, сделайте вывод об отношении цар-
ской семьи к П. А. Столыпину.

Императрица внимательно слушала меня и затем неожиданно оста-
новила меня прикосновением руки и сказала по-французски: «Слу-
шая Вас, я вижу, что Вы всё делаете сравнения между собою и 
Столыпиным. Мне кажется, что Вы очень чтите его память и при-
даёте слишком много значения его деятельности и его личности. 
Верьте мне, не надо так жалеть тех, кого не стало... Я уверена, что 
каждый исполняет свою роль и своё назначение, и если кого нет 
среди нас, то это потому, что он уже окончил свою роль и дол-
жен был стушеваться, так как ему нечего было больше исполнять. 
Жизнь всегда получает новые формы, и Вы не должны стараться 
слепо продолжать то, что делал Ваш предшественник. Оставайтесь 
самим собою, не ищите поддержки в политических партиях; они 
у нас так незначительны. Опирайтесь на доверие Государя — Бог 
Вам поможет. Я уверена, что Столыпин умер, чтобы уступить Вам 
место, и что это — для блага России».
Я записал буквально её слова. Не знаю, верно ли выражали они её 
мышление, но в ту минуту, как и теперь, мне было ясно одно: о Сто-
лыпине, погибшем на своём посту, через месяц после его кончины 
уже говорили тоном полного спокойствия, мало кто уже и вспоминал 
о нём, его глубокомысленно критиковали, редко кто молвил слова со-
страдания о его кончине.

Задание 5. Сравните правительственную программу Сто-
лыпина с программами основных политических партий. Ка-
кая из них могла бы поддержать начинания П. А. Столы-
пина?

Задание 6. В одном из писем великий русский учё-
ный, член ЦК конституционно-демократической партии 
В. И. Вернадский писал: «Столыпин нанёс монархии, или 
по крайней мере, династии более сильный удар, чем все ре-
волюционеры, вместе взятые». Согласны ли вы с подобным 
мнением? Аргументируйте свой ответ.
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4. Проблему нарастания революционных настроений 
излагает учитель либо организует самостоятельное её 
изучение по тексту учебника (можно в качестве домашнего 
задания) с заполнением таблицы «Новый революционный 
подъём».

Дата Событие

5. Анализируя данные, учащиеся сравнивают партийный 
состав III и IV Государственных дум и отвечают на вопрос: 
почему, несмотря на незначительную разницу в партийном 
составе, по своим настроениям IV Дума была более оппози-
ционной?

Темы докладов и сообщений: 1. Закон о земстве в за-
падных губерниях. 2. Дело Бейлиса. 3. П. А. Столыпин и 
Николай II. 4. Загадка убийства П. А. Столыпина. 5. Лен-
ский расстрел.

Домашнее задание: § 7 учебника и вопросы к нему. За-
писать в словарь новые термины. Выполнить задания 1, 4 
и 5 к § 7 в рабочей тетради.

Урок 8. Духовная жизнь Серебряного века

Цель урока: сформировать представление о сущности 
социокультурного феномена Серебряного века; на конкрет-
ных примерах показать достижения русской науки и фило-
софии, раскрыть социальную суть и художественную цен-
ность новых направлений в искусстве.

Ключевые знания: трудности и успехи в развитии об-
разования, уровень грамотности населения России; успехи 
естественных наук в начале XX в., практическое приме-
нение научных достижений; специфика развития русской 
художественной культуры в начале XX в.; особенности 
развития отечественной литературы; новые явления в му-
зыкальной жизни российского общества; особенности раз-
вития отечественной живописи и скульптуры; становление 
новых стилей в российской архитектуре.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «Наука и культура на рубеже XIX—
XX вв.»; курс «Литература», тема «Русская литература Се-
ребряного века».

Ключевые понятия: акмеизм, модернизм, русская ре-
лигиозная философия, Серебряный век русской культуры, 
символизм, футуризм.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): представлять биографиче-
скую информацию, обзор творчества известных деятелей 
российской культуры (с использованием справочных и изо-
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бразительных материалов); характеризовать основные сти-
ли и течения в российской литературе и искусстве начала 
XX в., называть выдающихся представителей культуры и 
их достижения; составлять описание произведений и па-
мятников культуры рассматриваемого периода (в том числе 
находящихся в городе, крае и т. д.), оценивать их художе-
ственные достоинства; собирать информацию о культурной 
жизни своего края, города в начале XX в., представлять 
её в устном сообщении (презентации с использованием изо-
бразительных материалов).

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные, личностные.

Работа с историческими источниками: чтение и ком-
ментирование отрывка из воспоминаний поэта В. А. Пяста 
(хрестоматия, с. 40—43).

Основные персоналии: И. П. Павлов, И. И. Мечни-
ков, В. И. Вернадский, В. О. Ключевский, Н. А. Бердя-
ев, М. Горький, А. А. Блок, М. А. Врубель, С. Т. Конён-
ков, Ф. О. Шехтель, С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин, 
С. П. Дягилев.

Основные даты: 1904 — присуждение Нобелевской пре-
мии И. П. Павлову; 1908—1913 — организация С. П. Дя-
гилевым оперных и балетных Русских сезонов в Париже, 
Лондоне, Риме и других столицах Западной Европы; 1909, 
октябрь — открытие памятника Александру III по проекту 
П. П. Трубецкого в Петербурге.

Варианты проведения урока. Вариант 1. Урок-конфе-
ренция: обсуждение сообщений учащихся о выдающихся 
деятелях российской культуры. Вариант 2. Комбинирован-
ный. Школьная лекция с элементами беседы. Создание про-
блемной ситуации. Работа с таблицами и иллюстрациями. 
Выполнение заданий в рабочей тетради.

Ключевые вопросы: 1. Духовное состояние общества. 
2. Просвещение. 3. Наука. 4. Литература. 5. Живопись. 
6. Скульптура. Архитектура. 7. Музыка, балет, театр, ки-
нематограф.

Ход урока 
Урок начинается с беседы по вопросам домашнего зада-

ния.
1. Данный вопрос учитель излагает, опираясь на мате-

риал учебника, и предлагает учащимся объяснить, почему 
период развития русской культуры в начале XX в. назван 
Серебряным веком.

2. В ходе рассказа учителя учащиеся заполняют та-
блицу «Характеристика российского образования в начале 
XX в.». В более слабых классах возможно заполнение та-
блицы под диктовку учителя, либо выполнение этого за-
дания в рамках домашней работы.
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Положительные стороны Отрицательные стороны

Увеличение государственных 
расходов на народное обра-
зование; рост числа учебных 
заведений всех видов; демо-
кратизация состава учащихся; 
развитие женского образова-
ния

Отсутствие единой системы 
образования; отсутствие все-
общего обязательного началь-
ного образования; ограниче-
ния в получении образования 
выходцам из низших сословий 
и представителям некоторых 
национальностей; стремление 
к жёсткому государственному 
контролю над учащимися

3. Вопрос о достижениях русской науки начала XX в. 
учащиеся изучают самостоятельно, читая соответствующий 
раздел учебника и выполняя задания 1, 2 к § 8 в рабочей 
тетради.

4. Начиная изложение материала о достижениях русской 
художественной культуры, учитель даёт задание определить 
общие тенденции, характерные для всех направлений худо-
жественной культуры в начале XX в., и сделать вывод, в 
чём их принципиальное отличие от художественных тради-
ций XIX в. Затем он излагает материал, опираясь на текст 
учебника и привлекая отрывок из воспоминаний поэта 
В. А. Пяста, помещённый в хрестоматии на с. 40—43. 
В нём описана жизнь и творческая атмосфера поэтической 
богемы начала XX в. Во время рассказа можно использо-
вать материалы рабочей тетради (задание 3 к § 8), сборники 
стихов поэтов Серебряного века.

5, 6. Рассказ об особенностях русской живописной шко-
лы, скульптуры и архитектуры начала XX в. необходимо 
сопровождать работой с иллюстрациями на цветной вклей-
ке в учебнике или имеющимися у учителя репродукциями, 
а также выполнением задания 5 к § 8 в рабочей тетради. 
Если позволяют технические возможности (наличие в шко-
ле компьютера), то настоятельно рекомендуется воспользо-
ваться на уроке компьютерным вариантом учебника.

7. Желательно при освещении вопроса использовать 
компьютерный вариант учебника. Если подобной возмож-
ности нет, вопрос излагает учитель, опираясь на материал 
учебника. Затем учащиеся выполняют задания 6, 7 к § 8 
в рабочей тетради.

В заключение можно предложить учащимся разгадать 
кроссворд, помещённый в рабочей тетради (задание 8 к § 8).

Темы докладов и сообщений: 1. Русские философы Се-
ребряного века. 2. Русские учёные начала ХХ в. — лауреа-
ты Нобелевской премии. 3. Русские сезоны С. П. Дягилева. 
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4. Артисты немого кино. 5. Серебряный век в истории род-
ного края.

Домашнее задание: § 8 учебника и вопросы к нему. За-
писать в словарь новые термины. Выполнить задание 4 к 
§ 8 в рабочей тетради.

Урок 9. Россия в Первой мировой войне

Цель урока: объяснить, что причинами втягивания Рос-
сии в мировую войну были нараставшие международные 
противоречия, которые непосредственно затрагивали ин-
тересы России (это прежде всего проблемы черноморских 
проливов и традиционной защиты славянских народов на 
Балканах); раскрыть ход военных действий на Восточном 
фронте в 1914—1916 гг.; проанализировать влияние Первой 
мировой войны на внутреннее положение в стране; объяснить 
причины катастрофического падения престижа император-
ской власти; раскрыть суть «распутинщины» как явления, 
свидетельствующего о кризисе власти.

Ключевые знания: оформление двух противоборству-
ющих военных блоков; причины Первой мировой войны; 
цели воюющих сторон; ход военных действий на Восточном 
фронте в 1914—1916 гг.; итоги двух лет войны; перестрой-
ка промышленности на военный лад; создание обществен-
ных организаций для помощи армии и фронту; отношение 
политических партий к войне.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Исто-
рия России. ХIХ век», темы «Внешняя политика Алексан-
дра II», «Внешняя политика Александра III»; курс «Новей-
шая история», тема «Первая мировая война».

Ключевые понятия: Антанта, Тройственный союз, военные 
планы, военные операции, Брусиловский прорыв, позицион-
ная война, «распутинщина», кризис власти, «министерская 
чехарда», правительство «народного доверия», радикализа-
ция общества, революционное оборончество, пораженчество, 
пацифизм.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): раскрывать причины уча-
стия России в Первой мировой войне; рассказывать о ходе 
военных действий на Восточном фронте, используя истори-
ческую карту; характеризовать положение людей на фронте 
и в тылу на основе анализа различных источников; раскры-
вать экономические и социальные последствия войны для 
российского общества.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные, личностные.

Работа с исторической картой: показать на карте «Рос-
сия в Первой мировой войне» линию фронта к концу 
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1914 г.; линию фронта к концу кампании 1915 г.; направ-
ления ударов Юго-Западного фронта в мае 1916 г. (Бруси-
ловский прорыв).

Работа с историческими источниками: чтение и ком-
ментирование отрывков из заявлений политических партий 
(учебник, с. 63), срочной телеграммы главнокомандующего 
французской армией Ж. Жоффра, обращения итальянского 
командования в Ставку Верховного главнокомандования рус-
ских войск, письма офицера Генерального штаба Б. Н. Серге-
евского, речи П. Н. Милюкова, произнесённой на заседании 
Государственной думы 1 ноября 1916 г., воспоминаний 
Ф. Ф. Юсупова, М. В. Родзянко, А. И. Гучкова, пись-
ма великого князя Александра Михайловича Николаю II 
от 25 декабря 1916 г., записки министра внутренних дел 
А. Д. Протопопова, воспоминаний барона Врангеля (хресто-
матия, с. 39—40).

Основные персоналии: А. А. Брусилов, Г. Е. Распутин.
Основные даты: 1914, 19 июля (1 августа) — объявление 

Германией войны России. Начало Первой мировой войны; 
1915, август (сентябрь) — смещение Николаем II великого 
князя Николая Николаевича с поста главнокомандующего и 
принятие царём на себя его полномочий; 1916, 22 мая — 
31 июля (4 июня — 13 августа) — Брусиловский про-
рыв; 1916, 16 декабря — убийство Г. Е. Распутина.

Образовательная среда: 1. Карта «Россия в Первой ми-
ровой войне» (цветная вклейка в учебнике). 2. Учебник. — 
§ 9. 3. Рабочая тетрадь. — Ч. 1. — § 9. 4. Хрестоматия 
по истории России: XX в. 5. Таблица «Рост вооружения 
русской армии».

Производство 
вооружения

1914 г. 1916 г.

Артиллерийские снаряды 100 % 40 000 %

76-миллиметровые пушки 100 % 30 000 %

Тяжёлые артиллерийские 
орудия

100 % 700 %

Пулемёты 100 % 1000 %

Бомбомёты — 11 222 шт.

Миномёты — 1974 шт.

Ключевые вопросы: 1. Начало Первой мировой войны. 
2. Отношение народа и партий к войне. 3. Начало боевых 
действий. 4. Военные действия в 1915—1916 гг. 5. Пере-



3737

стройка экономики. 6. Приближение кризиса. 7. Война и 
общество.

Ход урока
Урок начинается с беседы по вопросам домашнего задания.
1. Учитель излагает вопрос, используя материалы учеб-

ника. В ходе изложения нового материала учащиеся выпол-
няют задание 1 к § 9 в рабочей тетради.

2. Данный вопрос учитель излагает, пользуясь матери-
алами учебника и документами, помещёнными в § 9. Рас-
сказывая о позиции Г. В. Плеханова, учитель формулиру-
ет проблемное задание для учащихся: Г. В. Плеханов был 
свидетелем двух войн, в которых участвовала Россия. Во 
время Русско-японской войны он резко критиковал русское 
правительство, в период Первой мировой войны поддержал 
его. Почему оценки Плеханова двух в общем-то очень сход-
ных войн оказались столь полярными?

После объяснения второго вопроса учитель может спро-
сить: позиция какой политической силы по поводу участия 
России в мировой войне кажется наиболее конструктивной 
и почему?

3, 4. Рассказ о ходе военных действий в 1914—1916 гг. 
необходимо сочетать с активной работой с картой. В ходе из-
ложения нового материала учащиеся заполняют таблицу «Ос-
новные события Первой мировой войны на Восточном фронте».

Дата Событие Итоги и значение

При изложении событий, связанных с Брусиловским про-
рывом, учитель может использовать следующие документы:

Из срочной телеграммы главнокомандующего 
французской армией  Ж. Жоффра

Я просил бы наших русских союзников... перейти в наступление 
всеми свободными силами, как только климатические условия это 
позволят, пользуясь отвлечением сил, вызываемым Верденским 
сражением. Необходимо, следовательно, чтобы подготовка русско-
го наступления продолжалась с крайним напряжением и чтобы она, 
насколько возможно полно, была закончена ко времени окончания 
таяния, дабы наступление могло начаться в этот момент.

Из обращения итальянского командования в Ставку Верховного 
главнокомандования русских войск

Единственным средством для предотвращения... опасности являет-
ся производство сейчас же сильного давления на австрийцев вой-
сками южных русских армий...

Из письма офицера Генерального штаба Б. Н. Сергеевского

Наступление... на Юго-Западном фронте удалось в невиданном раз-
мере: проникновение в глубину неприятельского расположения до    
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90 км, захват 20 000 кв. км территории, до миллиона человек по-
терь у противника. А через две недели — главного удара на севе-
ре... не последовало!!! Почему???

5. Изучение вопроса можно начать с анализа таблицы 
«Рост вооружения русской армии». Учитель сообщает до-
полнительные сведения, не вошедшие в таблицу.
В армиях к началу 1917 г. на 1000 штыков приходилось тяжёлых 
орудий: в России — 1,1, Германии — 3,9, Англии — 2,7, во Фран-
ции — 3,5.
Несмотря на все усилия, России не удалось преодолеть нехватку 
винтовок.
Русская армия имела к концу 1916 г. 12 100 автомобилей, француз-
ская — около 90 000 автомобилей.
К 1916 г. было ликвидировано превосходство России (на начало вой-
ны) в самолётах, в её арсенале было только 700 самолётов.

Вопросы для беседы: можно ли утверждать, что в вопро-
се производства вооружения в России произошёл коренной 
перелом? По каким параметрам Россия отставала от других 
воюющих государств и почему?

Далее можно создать проблемную ситуацию, задав во-
прос: за счёт каких факторов русской военной промышлен-
ности удалось перестроить свою работу?

Подведя итог ответам учащихся, учитель дополняет их 
материалами о совместной деятельности государственных 
органов и промышленной буржуазии, о создании и работе 
общественных организаций — ВПК, ВЗС, Земгора, Комите-
та научно-технической помощи.

6. Вопрос учитель излагает, пользуясь материалами учеб-
ника и выдержкой из речи П. Н. Милюкова, произнесённой 
на заседании Государственной думы 1 ноября 1916 г.

Мы потеряли веру в то, что эта власть может нас привести к побе-
де... Когда вы целый год ждёте выступления Румынии, настаиваете 
на этом выступлении, а в решительную минуту у нас не оказывается 
ни войск, ни возможности быстро подвозить их по единственной 
узкоколейной дороге и таким образом вы ещё раз упускаете бла-
гоприятный момент нанести решительный удар на Балканах, — как 
вы назовёте это: глупостью или изменой?.. Когда со всё большей 
настойчивостью Дума напоминает, что надо организовать тыл для 
успешной борьбы, а власть продолжает твердить, что организовать 
страну — значит организовать революцию, и сознательно предпо-
читает хаос и дезорганизацию, — что это: глупость или измена?.. 
Мало того... когда намеренно вызываются волнения и вспышки 
путём провокации, и притом знают, что это может служить мотивом 
для прекращения войны, — это делается сознательно или бессоз-
нательно?
Когда в разгар войны «придворная партия» подкапывается под един-
ственного человека, создавшего себе репутацию честного у союз-
ников, и когда он заменяется лицом, о котором можно сказать всё, 
что я сказал раньше, то это... Нет, господа, воля ваша, уж слишком 
много глупости! <...>
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И поэтому... во имя миллионов жертв и потоков пролитой крови, 
во имя достижения наших национальных интересов... мы будем 
бороться, пока не добьёмся той настоящей ответственности пра-
вительства, которая определяется тремя признаками... одинаковое 
понимание членами кабинета ближайших задач текущего момен-
та, их согласие и готовность выполнить программу большинства 
Государственной думы и их обязанность опираться не только при 
выполнении этой программы, но и во всей деятельности на боль-
шинство Государственной думы. Кабинет, не удовлетворяющий 
этим признакам, не заслуживает доверия Государственной думы и 
должен уйти.

При изучении вопроса о роли Распутина рекомендуем 
сочетать рассказ учителя с выполнением задания 6 к § 9 в 
рабочей тетради и беседой по содержанию документов.

В добавление к материалам учебника можно зачитать 
отрывок из воспоминаний Ф. Ф. Юсупова «Конец Распу-
тина».

7. Рассказ о продовольственной ситуации и об атмосфере, 
царившей в стране, можно проиллюстрировать выдержкой 
из записки министра внутренних дел А. Д. Протопопова.

Финансы расстроены, товарообмен нарушен... пути сообщения — 
в полном расстройстве... Двоевластие (ставка и министерство) на 
железных дорогах привело к ужасающим беспорядкам... Наборы 
обезлюдили деревню, остановили землеобрабатывающую промыш-
ленность... Общий урожай в России превышал потребность войска и 
населения; между тем система запрета вывозов — сложная, много-
этажная, — реквизиции, коими злоупотребляли, и расстройство вы-
воза создали местами голод, дороговизну товаров и общее недо-
вольство... Многим казалось, что только деревня богата; но товара в 
деревню не шло, и деревня своего хлеба не выпускала. Но и деревня 
без мужей, братьев, сыновей и даже подростков тоже была несчастна. 
Города голодали, торговля была завалена, постоянно под страхом рек-
визиций. Единственного пути к установлению цен — конкуренции — не 
существовало... развили продажу «из-под полы», получилось «ма-
родёрство», не как коренная болезнь, а как проявление недостатка 
производства и товарообмена... Армия устала, недостатки всего по-
низили её дух, а это не ведёт к победе.

Далее проводится беседа по следующим вопросам: в чём 
была причина продовольственного кризиса? Как продоволь-
ственные трудности отразились на социально-психологиче-
ской атмосфере в стране?

При рассказе об изменениях, произошедших в русской 
армии, можно использовать отрывок из воспоминаний ба-
рона Врангеля, помещённый в хрестоматии на с. 39—40.

Вопросы: каковы были потери в русской армии? Чем 
были вызваны столь большие потери? Какие изменения 
произошли за время войны в офицерском корпусе? Какие 
последствия они имели? Как и почему изменились настро-
ения русских солдат-фронтовиков?
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Темы докладов и сообщений: 1. Убийство в Сараево. 
2. План Шлиффена. 3. Военные действия в Восточной Прус-
сии в 1914 г. 4. Брусиловский прорыв. 5. Война и российское 
общество. 6. Человек на войне.

Домашнее задание: § 9 учебника и вопросы к нему. За-
писать в словарь новые термины. Выполнить задания  2—4 
и 7 к § 9 в рабочей тетради.

Урок 10. Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Россия на рубеже XIX—XX вв.»

Цель урока: систематизировать и обобщить историче-
ский материал по истории России начала XX в.; опреде-
лить место и роль этого этапа в истории страны; определить 
значение истории начала XX в. для современного развития 
России.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «Европа в начале XX в.»; курс «Ли-
тература», тема «Русская литература начала XX в.».

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): систематизировать и обоб-
щать исторический материал по изученному периоду; ха-
рактеризовать общие черты и особенности развития России 
и государств Западной Европы в начале ХХ в.; высказы-
вать суждения о значении наследия начала ХХ в. для со-
временного общества; выполнять тестовые контрольные за-
дания по истории России начала ХХ в. по образцу ГИА; 
готовить проект по вопросам истории России начала ХХ в.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные.

Образовательная среда: учебник.
Варианты проведения урока: Вариант 1. Написание 

проверочной работы. Вариант 2. Ученическая конференция 
«Россия в начале века: между реформами и революцией».

Примерный вариант проверочной работы 
1. Среди перечисленных ниже утверждений найдите не 

соответствующие исторической действительности.
а) В начале XX в. уровень грамотности населения Рос-

сии был самым низким среди ведущих мировых держав;
б) в начале XX в. высшее образование в России имел 

один человек из ста;
в) в начале XX в. русские люди не знали, что такое теле-

фон;
г) в начале XX в. в Москве началось строительство ме-

тро.
2. Сгруппируйте перечисленные ниже социальные груп-

пы по их принадлежности либо к традиционному, либо к 
индустриальному обществу:
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а) крестьянство;  б) дворянство;  в) буржуазия;  г) про-
летариат; д) мещанство;  е) купечество;  ж) фермерство;  
з) интеллигенция.

Традиционное общество: ___________________________

Индустриальное общество: _________________________
3. Для положения русского крестьянства в начале ХХ в. 

было характерно:
а) сильное влияние общины;
б) преобладание зажиточных крестьян;
в) социальное расслоение;
г) малоземелье;
д) высокая грамотность;
е) существование телесных наказаний.
4. Для  положения русского пролетариата в начале 

ХХ в. было характерно следующее:
а) высокая концентрация рабочих на промышленных 

предприятиях;
б) короткий рабочий день;
в) продуманная система социальных льгот и гарантий;
г) отсутствие элементарных гражданских прав;
д) драконовская система штрафов.
5. Образуйте из приведённых ниже положений логиче-

ские пары, связанные между собой как причина и след-
ствие:

а) отсутствие рабочего законодательства;
б) высокая концентрация рабочей силы;
в) слабая техническая оснащённость предприятий;
г) массовое недовольство рабочих.

6. Особенностями экономического развития России на-
чала XX в. являлись:

а) ведущая роль государства и государственного регули-
рования в экономической жизни страны;

б) широкое привлечение иностранного капитала в страну;
в) значительные масштабы вывоза капитала из страны;
г) высокий уровень концентрации производства и рабо-

чей силы;
д) преобладание промышленного производства над сель-

ским хозяйством;
е) многоукладность экономики.

7. Для сельского хозяйства России начала XX в. было 
характерно следующее: 

а) преобладание общинного крестьянского землевладения;
б) широкое развитие фермерских хозяйств;
в) крестьянское малоземелье;
г) рост товарности крестьянских хозяйств;
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д) аграрное перенаселение;
е) быстрый переход помещичьих хозяйств на капитали-

стические рельсы.

8. Политическое требование, которое выдвигала в нача-
ле XX в. земская общественность:

а) введение народных представителей в органы государ-
ственной власти;

б) немедленное принятие в стране конституции;
в) сохранение самодержавной власти;
г) ликвидация самодержавия.

9. Эсеровская программа социализации земли предусма-
тривала: 

а) отмену частной собственности на землю;
б) уравнительное распределение земли;
в) передачу земли в собственность государства;
г) передачу земли в распоряжение крестьянских общин;
д) сохранение за помещиками части земель.

10. Программа муниципализации земли, выдвинутая 
меньшевиками, предусматривала:

а) национализацию всей земли;
б) конфискацию помещичьей земли;
в) сохранение мелкой крестьянской собственности на 

землю;
г) передачу земли в распоряжение крестьянских общин;
д) передачу земли в распоряжение местных органов вла-

сти.

ТЕМА 2. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ. 1917—1921 гг. (9 ч)

Урок 11. Свержение монархии в России 

Цель урока: сформировать представление о Февральской 
революции как попытке реализации буржуазно-либераль-
ной модели развития страны.

Ключевые знания: субъективные и объективные причи-
ны Февральской революции; причины установления и суть 
двоевластия; характеристика внутренней и внешней поли-
тики Временного правительства.

 Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «Революционные процессы в Европе».

Ключевые понятия: Временное правительство, двоевла-
стие, Советы, Учредительное собрание.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): объяснять причины и сущ-
ность событий Февраля 1917 г.; анализировать различные 
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версии и оценки событий Февраля 1917 г., высказывать 
и аргументировать свою оценку; характеризовать первые 
мероприятия Временного правительства и его взаимоотно-
шения с Петроградским Советом; давать характеристику 
позиций политических партий и лидеров весной 1917 г., 
привлекая документы и дополнительную литературу. 

Формируемые универсальные учебные действия: регу-
лятивные, познавательные, личностные, коммуникативные.

Работа с историческими источниками: чтение и коммен-
тирование выдержки из Манифеста об отречении Николая II
от престола (учебник, с. 76); текста приказа № 1 Петроград-
ского Совета рабочих и солдатских депутатов по гарнизону 
Петроградского военного округа от 1 марта 1917 г. (хре-
стоматия, с. 43—44); выдержки из Декларации Временного 
правительства о его составе и задачах от 3 марта 1917 г. 
(учебник, с. 76—77).

Персоналия: Г. Е. Львов.
Основные даты: 1917, 2 марта — установление двоевла-

стия, отречение Николая II от престола.
Образовательная среда: 1. Учебник. — § 10. 2. Рабочая 

тетрадь. — Ч. 1. — § 10. 3. Хрестоматия по истории Рос-
сии. XX в. 4. Таблица «Первый состав Временного прави-
тельства (март—май)».

Должность ФИО Партийность

Министр-председатель 
и министр внутренних 
дел

Князь Г. Е. Львов Близкий к кадетам

Министр иностранных 
дел

П. Н. Милюков Кадет

Военный и морской 
министр

А. И. Гучков Октябрист

Министр юстиции А. Ф. Керенский Эсер

Министр торговли и
промышленности

А. И. Коновалов Прогрессист

Министр путей 
сообщения

Н. В. Некрасов Кадет

Министр земледелия А. И. Шингарёв Кадет

Министр финансов М. И. Терещенко Беспартийный

Министр просвещения А. А. Мануйлов Кадет

Обер-прокурор Князь В. Н. Львов Близкий к кадетам
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Ключевые вопросы: 1. Причины революции. Револю-
ционные события Февраля 1917 г. в Петрограде. 2. Обра-
зование новых органов власти. 3. Отречение Николая II. 
4. Двоевластие. 5. Национальный вопрос после Февраля. 
6. Политические партии после Февраля. 

Ход урока
1. Перед объяснением первой проблемы учитель пред-

лагает учащимся ответить на следующие вопросы: каковы 
были экономические и политические последствия Первой 
мировой войны? Какими обстоятельствами были вызваны 
перебои в снабжении продовольствием Москвы и Петро-
града?

Переходя к изложению вопроса о революционных собы-
тиях 1917 г. в Петрограде, учитель предлагает учащимся 
начать заполнение хронологической таблицы событий Фев-
ральской революции.

Дата Событие

Можно также в ходе рассказа учителя выполнить зада-
ние 1 к § 10 в рабочей тетради.

После объяснения учитель задаёт учащимся следующие 
вопросы: каковы были объективные и субъективные причи-
ны Февральской революции? Какое событие можно назвать 
ключевым в ходе революционных выступлений в Петрогра-
де? Каковы были главные задачи революции?

2. Вопрос о сущности и причинах установления двоевла-
стия объясняет учитель. Рассказывая об образовании Вре-
менного правительства, учитель просит учащихся проана-
лизировать его партийный состав. Затем учащиеся отвечают 
на вопросы: почему правительство называли Временным? 
Каков был его партийный состав? Учащиеся продолжают 
заполнять хронологическую таблицу.

3. Вопрос об отречении Николая II от престола учащие-
ся изучают самостоятельно, читая соответствующий текст 
учебника, документ и отвечая на поставленные к нему во-
просы.

4, 5. Раскрывая данные вопросы, учитель может зачи-
тать текст приказа № 1 Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов по гарнизону Петроградского военно-
го округа от 1 марта 1917 г., помещённый в хрестоматии на 
с. 43—44, и организовать беседу по содержанию документа.

Вопросы к документу: чем можно объяснить появление 
приказа? Каковы были последствия принятия подобного 
документа? Затем учитель просит учащихся прочитать Де-
кларацию Временного правительства (с. 76—77) о его соста-
ве и задачах от 3 марта 1917 г., помещённую в учебнике, 
и выполнить задания к документу. Можно задать допол-
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нительные вопросы: в чём особенности провозглашённой 
правительством программы? Упоминание каких проблем, 
вызвавших революционный взрыв, отсутствовало в прави-
тельственной декларации?

Далее учитель предлагает учащимся прочитать текст 
учебника на с. 76—78 и заполнить таблицу «Политика но-
вой власти».

Первоочередные 
социально-экономические 
и политические проблемы

Отношение к ним
Временного 

правительства

Отношение к ним 
Советов

Подводя итоги, учащиеся отвечают на вопросы: какие со-
циально-экономические и политические проблемы являлись 
первоочередными для русского народа? Как эти проблемы 
решались Временным правительством? Какие решения пред-
лагал Петроградский Совет? Можно ли считать, что после 
Февраля Россия стала демократической страной? Какие фак-
ты свидетельствуют о слабости центральной власти?

Темы докладов и сообщений: 1. Армия и революция. 2. От-
речение Николая II в воспоминаниях современников. 3. Нацио-
нальная политика Временного правительства.

Домашнее задание: § 10 учебника и вопросы к нему; за-
дания к документам, помещённым в параграфах. Записать 
в словарь новые термины. Выполнить задания 2—5 к § 10 
в рабочей тетради.

Урок 12. Россия весной—летом 1917 г.

Цель урока: показать своеобразие и противоречия в раз-
витии политических процессов от Февраля к Октябрю; рас-
крыть причины краха буржуазно-либеральной альтернати-
вы и победы леворадикальных сил.

Ключевые знания: характеристика внутренней и внеш-
ней политики Временного правительства; альтернативы раз-
вития страны; эволюция тактической линии большевиков; 
причины краха буржуазно-либеральной альтернативы.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс 
«Новейшая история», тема «Революционные процессы в 
Европе».

Ключевые понятия: коалиционное правительство, кор-
ниловский мятеж, кризис власти.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): объяснять причины и по-
следствия кризисов Временного правительства, выступле-
ния генерала Корнилова, причины неудачи корниловского 



4646

выступления; составлять характеристику (исторический 
портрет) А. Ф. Керенского, используя материал учебника 
и дополнительную информацию.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные.

Работа с историческими источниками: чтение и коммен-
тирование отрывков из работы Н. Н. Суханова «Записки о 
революции» и «Апрельских тезисов» В. И. Ленина; выдер-
жек «Из ноты Временного правительства» (учебник, с. 81), 
«Из воззвания генерала Корнилова» (учебник, с. 85).

Персоналии: А. Ф. Керенский, Л. Г. Корнилов.
Основные даты: 1917, июнь — I Всероссийский съезд 

Советов рабочих и солдатских депутатов; 1917, 4 июля — 
разгон вооружённой антиправительственной демонстрации, 
конец двоевластия; 1917, 25—31 августа — выступление 
генерала Л. Г. Корнилова.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 11. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 1. — § 11. 3. Хрестоматия по истории Рос-
сии. XX в.

Ключевые вопросы: 1. Политические партии после Фев-
раля. 2. «Апрельские тезисы». 3. Апрельский и июньский 
кризисы власти. 4. Июльский  кризис  власти. Государ-
ственное  совещание. 5. Выступление генерала Корнилова.

Ход урока
1. Первый вопрос излагает учитель. В классах с силь-

ным составом учащихся учитель может зачитать выдержки 
из работы видного меньшевика Н. Н. Суханова «Записки о 
революции».

2. Вопрос о выходе большевиков на политическую арену 
излагает учитель. Рассказывая об «Апрельских тезисах», он 
может зачитать выдержки из ленинской работы. Затем учи-
тель проводит беседу по содержанию документа: в чём суть 
революционного оборончества? Как предлагал решить вопрос 
о войне В. И. Ленин? Что означал в этот период выдвинутый 
Лениным лозунг «Вся власть Советам!»? Как собирался Ленин 
осуществить этот лозунг на практике? Какие экономические 
требования были сформулированы в «Апрельских тезисах»? В 
чём заключались принципиальные различия ленинского под-
хода к сложившейся в России ситуации и позиции меньше-
виков и эсеров?

3, 4. В ходе объяснения учащиеся заполняют таблицу 
«Три кризиса правительственной власти» (задание 3 к § 11 
в рабочей тетради).

Рассказывая об апрельском кризисе Временного прави-
тельства, необходимо организовать работу с документом на 
с. 81—82 учебника («Из ноты Временного правительства»).

Вопрос к документу: почему эта нота привела к кризису 
власти?
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Можно более подробно остановиться на проблеме формиро-
вания первого коалиционного правительства. Учитель просит 
учащихся сравнить данные таблиц «Первый состав Временно-
го правительства (март—май)» (см. в уроке 11) и состав пер-
вого коалиционного Временного правительства (май—июнь): 
какие новые министерства появились в составе первого коа-
лиционного правительства? Как изменился партийный состав 
правительства? Почему новое правительство называлось коа-
лиционным? С чем были связаны подобные изменения?

Используя заранее составленную таблицу, можно более 
подробно рассказать о составе второго коалиционного пра-
вительства, объявленном 24 июля.

5. О выступлении генерала Л. Г. Корнилова рассказы-
вает учитель. Необходимо также организовать работу с до-
кументами на с. 85—86 учебника («Из воззвания генерала 
Корнилова», «Из постановления Временного правительства 
от 1 сентября 1917 г.»). Учащиеся читают документы и от-
вечают на поставленные к ним вопросы. Рассказ учителя 
можно сочетать с коллективным обсуждением задания 5 к 
§ 11 в рабочей тетради. Можно также дополнить материал 
учебника сведениями о персональном составе Директории 
(сентябрь).

Должность ФИО Партийность

Министр-председатель А. Ф. Керенский Эсер

Министр внутренних дел А. М. Никитин Меньшевик

Министр иностранных дел М. И. Терещенко Беспартийный

Военный министр А. И. Верховский Беспартийный

Морской министр Д. Н. Вердеревский Беспартийный

Темы докладов и сообщений: 1. Кризисы Временного 
правительства: причины и последствия. 2. Выступление ге-
нерала Л. Г. Корнилова.

Домашнее задание: § 11  учебника и вопросы к нему; за-
дания к документам, помещённым в параграфах. Записать 
в словарь новые термины. Выполнить задания  1, 4 и 6 к 
§ 11  в рабочей тетради. Индивидуальное задание: подгото-
вить краткое сообщение о Л. Д. Троцком.

Урок 13. Октябрьская революция 1917 г.

Цель урока: раскрыть причины краха буржуазно-ли-
беральной альтернативы и победы леворадикальных сил; 
сформировать представление о позиции меньшевиков и эсе-
ров по отношению к факту захвата власти большевиками.
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Ключевые знания: эволюция тактической линии боль-
шевиков; причины краха буржуазно-либеральной альтерна-
тивы; содержание Декретов о мире и земле.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Новей-
шая история», тема «Революционные процессы в Европе».

Ключевые понятия: аннексия, декрет, контрибуция.
Характеристика основных видов деятельности учени-

ка (на уровне учебных действий): объяснять причины и 
сущность событий Октября 1917 г.; раскрывать причины 
прихода большевиков к власти; анализировать различные 
версии и оценки событий Октября 1917 г., высказывать 
и аргументировать свою оценку; раскрывать характер и 
значение решений II съезда Советов, используя тексты де-
кретов и других документов советской власти; составлять 
характеристику (исторический портрет) В. И. Ленина и 
Л. Д. Троцкого, используя материал учебника и дополни-
тельную информацию.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные, личностные.

Работа с историческими источниками: чтение и ком-
ментирование отрывков «Из протокола № 25 заседания 
ЦК РСДРП(б) от 10 (23) октября 1917 г.»; «Из заявле-
ния Каменева и Зиновьева» от 11 (24) октября 1917 г.»; 
«Из письма Г. В. Плеханова к петроградским рабочим от 
28 октября 1917 г.» (с. 90 учебника); сравнительный ана-
лиз основных положений доклада В. И. Ленина «О земле» 
и  «Крестьянского наказа о земле (наказ 242-х)».

Основные персоналии: В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий.
Основные даты: 1917, 26 октября — захват Зимнего 

дворца и арест членов Временного правительства; 1917, 
26 октября — принятие II съездом Советов Декретов о мире 
и земле.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 12. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 1. — § 12. 3. Хрестоматия по истории Рос-
сии: XX в. 

Ключевые вопросы: 1. Последний этап кризиса власти. 
2. Социально-экономическая ситуация. 3. Подготовка и про-
ведение вооружённого восстания в Петрограде. 4. II съезд 
Советов. Декреты о мире и земле. 5. Установление новой 
власти в Москве и на местах.

Ход урока

Урок начинается с беседы по вопросам домашнего задания.
1. Первый вопрос излагает учитель, используя таблицу 

«Третье коалиционное временное правительство (сентябрь—
октябрь 1917 г.)».

2. Вопрос о социально-экономической ситуации в стране 
учащиеся изучают самостоятельно, читая соответствующий 
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текст в учебнике и выполняя задание 1 к § 12 в рабочей 
тетради.

3. Вопрос о подготовке и проведении вооружённого вос-
стания излагает учитель, опираясь на материал учебника. 
В ходе рассказа учителя учащиеся выполняют задание 2 к 
§ 12 в рабочей тетради.

4. При изучении вопроса целесообразно сочетать различ-
ные методы: рассказ учителя, работу с документами, бесе-
ду, заполнение таблицы.

Объясняя позицию меньшевиков и эсеров по поводу за-
хвата власти большевиками, учитель предлагает прочитать 
выдержку «Из письма Г. В. Плеханова к петроградским ра-
бочим от 28 октября 1917 г.» (учебник, с. 90).

В ходе рассказа учителя о первых декретах советской 
власти учащиеся заполняют таблицу «Первые декреты со-
ветской власти».

Название декрета Дата принятия Сущность Значение

Учитель может также зачитать отрывок из доклада 
В. И. Ленина «О земле», помещённый в хрестоматии на 
с. 52—53, и предложить сравнить содержание Декрета 
о земле с «Крестьянским наказом о земле (наказ 242-х)» 
I съезду Советов.

Из «Крестьянского наказа о земле (наказ 242-х)»
Вопрос о земле, во всём его объёме, может быть разрешён только 
всенародным Учредительным собранием.
Самое справедливое разрешение земельного вопроса должно быть 
таково:
1) Право частной собственности на землю отменяется навсегда; 
земля не может быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в 
аренду, либо в залог, ни каким-либо другим способом отчуждаема. 
Вся земля... отчуждается безвозмездно, обращается в всенародное 
достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней... <...>
6) Право пользования землёю получают все граждане (без различия 
пола) Российского государства, желающие обрабатывать её своим 
трудом... Наёмный труд не допускается...
7) Землепользование должно быть уравнительным, т. е. земля рас-
пределяется между трудящимися, смотря по местным условиям, по 
трудовой или потребительной норме.
8) Вся земля, по её отчуждении, поступает в общенародный зе-
мельный фонд. Распределением её между трудящимися заведуют 
местные и центральные органы самоуправления...
Земельный фонд подвергается периодическим переделам, в зави-
симости от прироста населения и поднятия производительности и 
культуры сельского хозяйства.

Вопросы для беседы: какие принципы решения аграрно-
го вопроса были положены в основу Декрета о земле? Ка-
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кая партия первоначально их выдвигала? Почему больше-
вики перехватили аграрную программу у своих оппонентов?

5. Проблему установления новой власти в Москве и на 
местах учащиеся изучают самостоятельно, читая соответ-
ствующий текст учебника и используя карту.

Темы докладов и сообщений: 1. Февраль и Октябрь: 
общее и особенное. 2. «Штурм» Зимнего: как это было. 
3. Ленин в Октябре. 4. Троцкий в Октябре. 5. Эсеры и 
меньшевики на II съезде Советов. 6. Установление совет-
ской власти в моём городе (селе, крае).

Домашнее задание: § 12, вопросы и задания к нему. За-
дания 3, 4 и 6 к § 12 в рабочей тетради. Индивидуальное 
задание: подготовить краткое сообщение о Ф. Э. Дзержин-
ском.

Урок 14. Формирование советской государственности

Цель урока: раскрыть суть и причины изменения взгля-
дов большевистского руководства на проблемы Учредитель-
ного собрания, мирной революции и революционной войны; 
показать эволюцию экономической политики большевиков 
от октября 1917 г. к весне—лету 1918 г.

Ключевые знания: формирование новых органов власти; 
содержание первых декретов советской власти; причины рос-
пуска Учредительного собрания; борьба в большевистском 
руководстве по вопросу сепаратного мира с Германией; суть 
чрезвычайной продовольственной политики; основные поло-
жения Конституции РСФСР 1918 г.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «Первая мировая война».

Ключевые понятия: диктатура пролетариата, коалицион-
ное советское правительство, леводемократическая коалиция, 
национализация, рабочий контроль, сепаратный мир, Учреди-
тельное собрание, чрезвычайная продовольственная политика.

Характеристика основных видов деятельности учени-
ка (на уровне учебных действий): высказывать суждение 
о причинах и значении роспуска Учредительного собрания; 
характеризовать обстоятельства и последствия заключения 
Брестского мира; объяснять значение понятий: национали-
зация, рабочий контроль, Учредительное собрание.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные.

Работа с историческими источниками: чтение и ком-
ментирование отрывка из заявления левых социалистов-
революционеров на II съезде Советов; выдержки из стено-
графического отчёта заседания Учредительного собрания 
(хрестоматия, с. 57—60); Положение о рабочем контро-
ле, принятое ВЦИК 14 (27) ноября 1917 г. (хрестоматия, 
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с. 53—54); выдержки из декрета ВЦИК от 13 мая 1918 г. 
«О чрезвычайных полномочиях народного комиссара по 
продовольствию», отрывка из выступления Я. М. Свердлова 
на заседании ВЦИК 20 мая 1918 г.

Основные персоналии: Ф. Э. Дзержинский, В. И. Ленин, 
Л. Д. Троцкий, Н. И. Бухарин.

Основные даты: 1918, 5—6 января — работа Учреди-
тельного собрания; 1918, 3 марта — подписание мирного 
договора в Брест-Литовске между РСФСР и державами ав-
стро-германского блока; 1918, 6 июля — убийство левыми 
эсерами германского посла в РСФСР; 1918, 10 июля — при-
нятие первой Конституции РСФСР на V съезде Советов.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 13. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 1. — § 13. 3. Хрестоматия по истории Рос-
сии: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Создание новых органов вла-
сти. 2. Уничтожение национального и сословного нера-
венства. 3. Судьба Учредительного собрания. III съезд Со-
ветов. 4. Брестский мир. 5. Распад коалиционного советского 
правительства. 6. Первые мероприятия в промышленности. 
7. Аграрная политика. Продовольственная диктатура. 8. Вы-
ступление левых эсеров. 9. Принятие Конституции 1918 г.

Ход урока
Урок начинается с беседы по вопросам домашнего зада-

ния. Также можно предложить учащимся обсудить следую-
щую проблему: в 1935 г. Троцкий писал в своём дневнике: 
«Если бы в Петрограде не было ни Ленина, ни меня, не 
было бы и Октябрьской революции, руководство больше-
вистской партии помешало бы ей совершиться». Можно ли 
согласиться с этим мнением? Была ли Октябрьская револю-
ция в России исторически неизбежной?

1. При объяснении вопроса учитель опирается на текст 
учебника. В дополнение можно рассказать о составе первого 
советского правительства. Перед объяснением материала о 
создании коалиционного советского правительства целесо-
образно провести беседу по вопросам: какова была позиция 
левых эсеров в период подготовки вооружённого выступле-
ния большевиков в октябре 1917 г.? Какую позицию они 
занимали на II съезде Советов? Можно использовать отры-
вок из заявления левых социалистов-революционеров.

Левые социалисты-революционеры отклонили предложение вступить 
в министерство, так как вступление в большевистское министерство 
создало бы пропасть между ними и ушедшими со съезда отрядами 
революционной армии, пропасть, которая исключила бы возможность 
посредничества их между большевиками и этими группами. А в этом 
посредничестве, в использовании всех средств для сближения боль-
шевиков с покинувшими съезд партиями левые социалисты-револю-
ционеры в настоящий момент видят свою главную задачу.
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Вопросы к документу: почему левые эсеры отказались 
на II съезде Советов войти в СНК? Как вы думаете, поче-
му в конце ноября 1917 г. они всё-таки приняли решение 
войти в советское правительство? Целесообразно привести 
дополнительные факты: 24 ноября ВЦИК утвердил нарко-
мом земледелия левого эсера А. Л. Колегаева. В декабре 
министерские портфели получили И. З. Штейнберг (нар-
ком юстиции), П. П. Прошьян (нарком почт и телегра-
фов), В. А. Карелин (нарком имуществ), В. Е. Трутовский 
(нарком по местному самоуправлению). Двух представи-
телей левых эсеров — М. А. Бриллиантова и Б. А. Алга-
сова — ввели в СНК в качестве наркомов без портфелей, 
но с правом решающего голоса в коллегии комиссариата 
внутренних дел. К работе в СНК были привлечены и дру-
гие левые эсеры в качестве заместителей наркомов, членов 
коллегий, руководителей Красной армии и флота. До июля 
1918 г. из 20 членов коллегии ВЧК 7 были левые эсеры, в 
том числе 2 заместителя Ф. Э. Дзержинского — Г. Д. Закс 
и В. А. Александрович.

По итогам беседы учащиеся начинают заполнять табли-
цу «История коалиции большевиков и левых эсеров», над 
которой продолжают работать в ходе изучения всего мате-
риала.

Основные политические события Позиция левых эсеров

2. Данный вопрос учащиеся изучают самостоятельно, чи-
тая соответствующий текст учебника и выполняя задание 1 
к § 13 в рабочей тетради.

3. Вопрос о судьбе Учредительного собрания и крахе лево-
демократической альтернативы учитель излагает, опираясь 
на материал учебника. Для иллюстрации атмосферы, царив-
шей на Учредительном собрании, можно зачитать выдерж-
ки из стенографического отчёта, помещённые в хрестоматии 
(с. 57—60). 

Для закрепления материала рекомендуем обсудить во-
просы: почему и как изменилась позиция большевиков по 
отношению к Учредительному собранию? Какие послед-
ствия для страны имел разгон Учредительного собрания?

4. По ходу рассказа учителя о проблемах и условиях 
Брестского мира учащиеся выполняют задание 5 к § 13 в 
рабочей тетради. 

5. Проблему распада коалиционного советского прави-
тельства учащиеся изучают самостоятельно, продолжая за-
полнять таблицу «История коалиции большевиков и левых 
эсеров».

6. Вопрос о первых мероприятиях большевиков в про-
мышленности изучается учащимися самостоятельно. В ходе 
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чтения соответствующего текста учебника они выполняют 
задание 6 к § 13 в рабочей тетради. Можно также пред-
ложить учащимся проанализировать «Положение о рабочем 
контроле», принятое ВЦИК 14 (27) ноября 1917 г. (хре-
стоматия, с. 53—54), а затем провести беседу по вопро-
сам: каковы были главные функции рабочего контроля? 
С какой целью он устанавливался? 

7. Рассказ об аграрной политике большевиков можно 
предварить постановкой проблемного задания: проследите, 
как повлияло заключение Брестского мира на аграрную по-
литику большевиков. Объяснение нового материала целесо-
образно сочетать с работой над документами. 

Перед объяснением нового материала учитель спрашива-
ет о принципах решения аграрного вопроса, которые были 
положены в основу Декрета о земле. Затем можно зачи-
тать выдержку из материалов газеты «Свобода России» от 
16 мая 1918 г.

Аграрный вопрос решается очень просто. Вся земля помещика ста-
новится собственностью общины. Каждая сельская община получает 
свою землю от владевшего ею помещика и не уступит ни пяди чужаку, 
даже если у неё земли слишком много, а у соседней общины мало... 
Она предпочитает оставить излишек в руках помещика с тем только, 
чтобы ничего не досталось крестьянам из другой общины. Крестьяне 
говорят, что, пока землёй владеет помещик, они всё-таки могут с неё 
заработать и, при необходимости, всегда заберут её себе.

Вопрос к документу: как крестьяне на практике осу-
ществляли нормы Декрета о земле?

Учитель рассказывает о ситуации, сложившейся в стране 
весной 1918 г., и задаёт учащимся вопрос: могли ли боль-
шевики в подобных обстоятельствах продолжать прежнюю 
политику в деревне? Далее учащиеся анализируют выдерж-
ки из Декрета ВЦИК от 13 мая 1918 г. «О чрезвычайных 
полномочиях народного комиссара по продовольствию».

...2) Призвать всех трудящихся и неимущих крестьян к немедленно-
му объединению для беспощадной борьбы с кулаками.
3) Объявить всех, имеющих излишек хлеба и не вывозящих его на 
ссыпные пункты, а также расточающих хлебные запасы на самогон-
ку, врагами народа, передавать их революционному суду, заключать 
в тюрьму на срок не менее 10 лет, подвергать всё имущество кон-
фискации и изгонять навсегда из общины...
4) В случае обнаружения у кого-либо избытка хлеба... хлеб отбира-
ется у него бесплатно, а причитающаяся по твёрдым ценам стои-
мость незаявленных излишков выплачивается в половинном разме-
ре тому лицу, которое укажет на сокрытые излишки...

Вопросы к документу: в чём заключалась суть чрезвы-
чайной продовольственной политики? Какими обстоятель-
ствами она была вызвана?
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Подчеркнув, что чрезвычайные меры были вызваны не 
только экономическими и политическими обстоятельствами, 
учитель зачитывает отрывок из выступления Я. М. Сверд-
лова на заседании ВЦИК 20 мая 1918 г.

Если мы в городах можем сказать, что революционная советская 
власть в достаточной степени сильна, чтобы противостоять всяким 
нападкам со стороны буржуазии, то относительно деревни этого 
сказать ни в коем случае нельзя. Поэтому мы должны самым се-
рьёзным образом поставить перед собой вопрос о расслоении в 
деревне, вопрос о создании в деревне двух противоположных враж-
дебных сил, поставить перед собой задачу противопоставления в 
деревне беднейших слоёв населения кулацким элементам. Только 
в том случае, если мы сможем расколоть деревню на два непри-
миримо враждебных лагеря, если мы сможем разжечь там ту же 
гражданскую войну, которая шла не так давно в городах... только в 
том случае мы сможем сказать, что мы и по отношению к деревне 
сделали то, что смогли сделать для городов.

Вопрос к документу: какие политические обстоятельства 
обусловили поворот большевиков к проведению чрезвычай-
ных мер в деревне?

Далее целесообразно организовать обсуждение проблем, 
связанных с работой продотрядов и комитетов деревенской 
бедноты. Учащиеся читают выдержки «Из Декрета ВЦИК 
об организации и снабжении деревенской бедноты» (учеб-
ник, с. 100) и отвечают на вопросы к документу.

8. Данную тему учащиеся изучают самостоятельно, про-
должая заполнять таблицу «История коалиции большеви-
ков и левых эсеров».

9. В ходе рассказа учителя учащиеся заполняют схему 
в рабочей тетради (задание 10 к § 13). Можно также ор-
ганизовать работу с текстом Конституции РСФСР 1918 г., 
помёщенным в хрестоматии (с. 55—57).

Вопросы к документу: какова основная цель государства 
диктатуры пролетариата? Каковы основные права и обя-
занности граждан? Какие категории населения были огра-
ничены в правах? Можно ли согласиться с утверждением 
Ленина о том, что первая советская Конституция — это 
братский договор, заключённый между трудовым крестьян-
ством и рабочим классом? Аргументируйте свой ответ.

Темы докладов и сообщений: 1. Создание ВЧК. 
2. Ф. Э. Дзержинский: жизнь революционера. 3. Судьба Уч-
редительного собрания. 4. Левоэсеровский мятеж. 5. Крас-
ногвардейская атака на капитал. 6. Создание и деятель-
ность комбедов. 7. Первая советская Конституция.

Домашнее задание: § 13, вопросы и задания к нему. 
Задания 2, 3, 7—9 к § 13 в рабочей тетради. Индивиду-
альное задание: подготовить краткое сообщение об А. И. 
Деникине.
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Урок 15. Начало Гражданской войны

Цель урока: сформировать представление о Гражданской 
войне как величайшей трагедии народа; раскрыть причины 
Гражданской войны и её основные этапы; раскрыть цели и 
политическую программу Белого движения, определить его 
социальный состав.

Ключевые знания: причины и сущность Гражданской 
войны, её основные этапы; события первого этапа Граж-
данской войны; начало формирования Белого движения; 
эволюция взглядов В. И. Ленина на принципы построения 
пролетарских вооружённых сил; создание Красной Армии.

Внутрипредметные и межпредметные связи: курс «Но-
вая история», тема «Гражданская война в США».

Ключевое понятие: Гражданская война.
Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий): раскрывать причины Гражданской 
войны; характеризовать социальные и политические силы, 
противостоявшие большевикам в первый период Гражданской 
войны; объяснять эволюцию взглядов большевиков на пробле-
му создания профессиональной Красной Армии; рассказывать, 
используя историческую карту, о наиболее значительных воен-
ных событиях начала Гражданской войны; давать характери-
стику Белого и Красного движений (цели, участники, методы 
борьбы), используя учебник, интернет-ресурсы и другие источ-
ники информации; составлять характеристику (исторический 
портрет) А. В. Колчака и А. И. Деникина, используя материал 
учебника, интернет-ресурсы и другие источники информации.

Формируемые универсальные учебные действия: регу-
лятивные, познавательные, личностные, коммуникативные.

Работа с исторической картой: показать на карте «Граж-
данская война в России 1918—1920 гг.» районы вооружён-
ного сопротивления против советской власти в начальный 
(локальный) период Гражданской войны.

Работа с историческими источниками: сравнительный 
анализ Декрета СНК от 15 января 1918 г. «Об организа-
ции Рабоче-Крестьянской Красной Армии» и постановление 
ВЦИК от 29 мая 1918 г. «О мобилизации трудящихся в 
Красную Армию» (хрестоматия, с. 61—62).

Основные персоналии: Л. Г. Корнилов, А. И. Деникин.
Основные даты: 1917, ноябрь — начало формирования 

Добровольческой армии; 1918, 15 января — Декрет СНК 
«Об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии»; 
1918, 29 января — Декрет СНК «Об организации Красного 
флота»; 1918, июль — Декрет «О всеобщей воинской по-
винности».

Образовательная среда: 1. Карта «Гражданская война в Рос-
сии 1918—1920 гг.» (Градскова Е. П. Школьный атлас по исто-
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рии России / Е. П. Градскова, А. И. Самсонов. — М., 2001. — 
С. 70—71). 2. Учебник. — § 14. 3. Рабочая тетрадь. — 
Ч. 1. — § 14. 4. Хрестоматия по истории России: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Причины и основные этапы Граж-
данской войны. 2. Первые выступления против советской вла-
сти. 3. Формирование Белого движения. 4. Создание Красной 
Армии.

Ход урока
Урок начинается с беседы по вопросам домашнего зада-

ния.
1. Изучение вопроса можно начать с беседы: что такое 

гражданская война? Какие цели преследуют противобор-
ствующие стороны в гражданской войне? Каковы причины 
Гражданской войны в России? Учитель подводит итог отве-
там учащихся, раскрывает суть различных точек зрения на 
проблему причин Гражданской войны и называет её этапы. 
При этом необходимо пояснить, какие события определили 
границы этапов Гражданской войны, какими признаками 
они характеризуются, каковы принципиальные различия в 
расстановке противоборствующих сил на каждом её этапе.

2. Данный вопрос учащиеся изучают самостоятельно, чи-
тая соответствующий раздел § 14 и выполняя задания 3 и 4 к 
§ 14 в рабочей тетради. Кроме того, они начинают заполнение 
таблицы «Этапы и события Гражданской войны в России».

Этапы
События на 

фронтах
Политика белых 

правительств
Политика 

советской власти

После выполнения заданий учитель просит пояснить: по-
чему первый период Гражданской войны получил название 
«локальный»? Каковы были главные противоборствующие 
силы в этот период? Почему большевикам удалось доста-
точно быстро подавить выступления мятежных атаманов?

3. О формировании Белого движения учитель рассказы-
вает, опираясь на текст учебника. Можно также заслушать 
сообщение об А. И. Деникине. Учащиеся продолжают за-
полнение таблицы «Этапы и события Гражданской войны 
в России».

4. Рассказывая об эволюции взглядов В. И. Ленина на 
принципы построения пролетарских вооружённых сил, учи-
тель может провести сравнительный анализ двух докумен-
тов, помещённых в хрестоматии на с. 61—62: Декрета СНК 
от 15 января 1918 г. «Об организации Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии» и постановления ВЦИК от 29 мая 1918 г. 
«О мобилизации трудящихся в Красную Армию». Сюжет о 
привлечении в Красную Армию военспецов целесообразно 
рассмотреть в процессе выполнения задания 5 к § 14 в ра-
бочей тетради.
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Темы докладов и сообщений: 1. Дискуссионные пробле-
мы Гражданской войны в России. 2. Формирование Белого 
движения. 3. «Красная Армия всех сильней».  

Домашнее задание: § 14, вопросы к нему. Задания 
1, 2 и 6 к § 14 в рабочей тетради. Индивидуальные за-
дания: подготовить краткие сообщения об А. В. Колчаке, 
М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевском.

Урок 16. На фронтах Гражданской войны

Цель урока: сформировать у учащихся представление о 
«третьей силе», противостоявшей белым и красным; пока-
зать эволюцию тактической линии меньшевиков и эсеров в 
Гражданской войне.

Ключевые знания: роль Чехословацкого корпуса во 
вступлении Гражданской войны во фронтовой этап; пози-
ция меньшевиков и эсеров в Гражданской войне; специфи-
ка войны Советской России с Польшей.

Внутрипредметные и межпредметные связи: курс «Но-
вая история», тема «Гражданская война в США».

Ключевые понятия: белый террор, «демократическая 
контрреволюция», интервенция, красный террор.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): рассказывать, используя 
историческую карту, о наиболее значительных военных со-
бытиях Гражданской войны; проводить поиск информации 
о событиях 1918—1920 гг. в своём крае, городе, представ-
лять её в устном сообщении или презентации.

Формируемые универсальные учебные действия: регу-
лятивные, познавательные, личностные, коммуникативные.

Работа с исторической картой: показать на карте «Граж-
данская война в России 1918—1920 гг.» район дислокации 
частей Чехословацкого корпуса; пункты высадки войск стран 
Антанты; территорию Советской республики к концу лета 
1918 г.

Работа с историческими источниками: чтение и ком-
ментирование выдержки из резолюции IX Совета партии 
эсеров «О прекращении вооружённой борьбы против боль-
шевиков» (хрестоматия, с. 78—79); выдержки из «Поста-
новления СНК о красном терроре от 5 сентября 1918 г.» 
(учебник, с. 112); приказа Председателя РВСР по войскам 
и советским учреждениям Южного фронта о дезертирах от 
24 ноября 1919 г. и приказа Народного комиссариата вну-
тренних дел о заложниках от 4 сентября 1918 г. (хресто-
матия, с. 63—64); отрывка из мемуаров Я. М. Юровского 
(хрестоматия, с. 64—65).

Основные персоналии: А. В. Колчак, М. В. Фрунзе, 
М. Н. Тухачевский.
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Основные даты: 1918, 25 мая — начало восстания Че-
хословацкого корпуса; 1918, с 16 на 17 июля — расстрел 
царской семьи в Екатеринбурге; 1918, сентябрь — образо-
вание Уфимской директории; 1918, 18 ноября — сверже-
ние Директории и передача всей полноты власти адмиралу 
А. В. Колчаку; 1920, апрель—октябрь — Советско-польская 
война.

Образовательная среда: 1. Карта «Гражданская война в 
России 1918—1920 гг.» (Градскова Е. П. Школьный атлас 
по истории России / Е. П. Градскова, А. И. Самсонов. — М., 
2001.— С. 70—71). 2. Учебник. — § 15. 3. Рабочая тетрадь. — 
Ч. 1. — § 15. 4. Хрестоматия по истории России: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Выступление Чехословацкого 
корпуса. 2. «Демократическая контрреволюция». Восточ-
ный фронт. 3. Красный и белый террор. 4. Южный фронт. 
5. Поход на Петроград. 6. Интервенция. 7. Война с Поль-
шей. Разгром Врангеля.

Ход урока
Урок начинается с беседы по вопросам домашнего зада-

ния.
1. В ходе рассказа учителя о выступлении Чехословац-

кого корпуса учащиеся выполняют задание 1 к § 15 в ра-
бочей тетради (работа с контурной картой), а также про-
должают работу с таблицей «Этапы и события Гражданской 
войны в России».

2. Данный вопрос можно рассмотреть путём эвристиче-
ской беседы. Учитель просит вспомнить, каковы особен-
ности формирования Восточного фронта, какие события и 
почему способствовали переходу правых эсеров и меньше-
виков на путь вооружённой борьбы с большевиками. Далее 
учитель рассказывает о формировании «демократических» 
правительств в Поволжско-Сибирском и Северном регио-
нах. Затем учитель отмечает, что наиболее сложной для 
«демократических» правительств проблемой был вопрос об 
отношении к Декрету о земле, который уже начал претво-
ряться в жизнь, и задаёт вопросы: какую позицию заняли 
эсеровские правительства? Могли ли они рассчитывать на 
поддержку населения? Далее учитель объясняет, что для 
ведения вооружённой борьбы с большевиками оппозиции 
необходимо было иметь собственные вооружённые силы, и 
задаёт вопрос: как попытались решить эту проблему «демо-
кратические» правительства?

Учитель рассказывает о колчаковском перевороте. Це-
лесообразно также заслушать заранее подготовленное со-
общение о личности адмирала Колчака. Далее учитель за-
читывает выдержку из резолюции IX Совета партии эсеров 
«О прекращении вооружённой борьбы против большевиков» 
(хрестоматия, с. 78—79).
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Вопросы к документу: почему социалистические партии 
приняли решение о прекращении вооружённой борьбы про-
тив большевиков? Изменилось ли их отношение к больше-
вистской власти? Учитель констатирует, что меньшевики и 
правые эсеры продолжали считать себя оппозиционными по 
отношению к большевикам партиями, рассматривая себя в 
качестве «третьей силы»; объясняет суть этого понятия и 
просит учащихся высказать своё мнение, насколько был реа-
лен «третий путь», предложенный эсерами и меньшевиками.

В ходе рассказа учителя о событиях на Восточном фрон-
те учащиеся работают с картой и заполняют таблицу «Эта-
пы и события Гражданской войны в России».

3. Рассказывая о сущности красного террора, необходи-
мо организовать работу с документом на с. 112 учебника, 
а также использовать документы, помещённые в хрестома-
тии на с. 63—64: приказ Председателя РВСР по войскам 
и советским учреждениям Южного фронта о дезертирах от 
24 ноября 1919 г. и приказ Народного комиссариата вну-
тренних дел о заложниках от 4 сентября 1918 г. Можно 
также организовать коллективное обсуждение задания 5 к 
§ 15 в рабочей тетради.

Рассказ об убийстве царской семьи можно проиллюстри-
ровать отрывком из мемуаров Я. М. Юровского (хрестома-
тия, с. 64—65). Затем учитель задаёт проблемный вопрос: 
согласны ли вы с точкой зрения, что смерть Николая II 
была выгодна всем политическим силам: и красным, и бе-
лым, и руководителям Антанты?

4, 5. В ходе рассказа учителя учащиеся работают с кар-
той и заполняют таблицу «Этапы и события Гражданской 
войны в России».

6. Рассказ учителя о специфике иностранной интервен-
ции целесообразно сочетать с выполнением задания 6 к 
§ 15 в рабочей тетради.

7. Вопрос о войне с Польшей учитель излагает, исполь-
зуя историческую карту.

Для закрепления нового материала учитель просит уча-
щихся ответить на следующие вопросы: каковы причины 
Русско-польской войны 1920 г.? В чём её специфика? Ка-
ковы были её итоги? Почему В. И. Ленин назвал войну 
с Польшей политической ошибкой? Целесообразно также 
заслушать заранее подготовленное сообщение о личности 
М. Н. Тухачевского.

Затем учитель рассказывает о разгроме войск Врангеля. 
Учащиеся продолжают заполнять таблицу. В дополнение к 
материалу учебника можно привести сведения о разгроме 
Белого движения на Дальнем Востоке.

После разгрома Врангеля и захвата красными Крыма 
последней опорой Белого движения оставался Дальний Вос-
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ток. Здесь находилась 100-тысячная японская армия. Под 
её покровительством действовали остатки колчаковских 
войск (каппелевцы) и белоказаки, которыми командовал 
преемник Колчака атаман Г. Семёнов, проводивший поли-
тику жестокого террора.

Преследуя остатки колчаковских войск, Красная Армия 
вышла к Байкалу. Дальнейшее её продвижение могло при-
вести к нежелательному столкновению с Японией. 6 апреля 
в городе Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) было принято ре-
шение об образовании Дальневосточной республики (ДВР), 
демократического по форме государства с многопартийным 
парламентом, но фактически руководимого Дальневосточ-
ным бюро ЦК РКП(б), которому отводилась роль буфера 
между РСФСР и Японией. Япония официально признала 
ДВР.

Однако в конце 1921 г. белогвардейцы при поддержке 
японцев перешли в наступление и овладели Хабаровском. В 
феврале 1922 г., опираясь на помощь РСФСР, армия ДВР 
(командующий В. Блюхер) перешла в контрнаступление. На 
подступах к Хабаровску у станции Волочаевка за три дня 
боёв красные разбили основные силы белых и 14 февраля 
1922 г. вошли в Хабаровск. Остатки белых войск отступили 
в Приморье, а затем в Маньчжурию. Япония была вынуж-
дена вывести свои войска из Приморья.

25 октября во Владивосток вступили войска ДВР и пар-
тизанские отряды. Буферная Дальневосточная республика, 
выполнив свою дипломатическую и военную задачу, воссо-
единилась с РСФСР.

Темы докладов и сообщений: 1. Роль Чехословацкого корпу-
са в Гражданской войне в России. 2. «Демократическая контр-
революция». 3. Интервенция: как это было. 4. «Вперёд на Вар-
шаву!» 5. Разгром Белого движения на Дальнем Востоке.

Домашнее задание: § 15, вопросы и задания к нему. За-
дания 2—4, 8 и 9 к § 15 в рабочей тетради. Индивидуальное 
задание: подготовить краткое сообщение о П. Н. Врангеле.

Урок 17. Экономическая политика красных и белых

Цель урока: раскрыть основное содержание экономиче-
ской политики красных и белых.

Ключевые знания: основные мероприятия и суть воен-
ного коммунизма; экономические программы Белого дви-
жения.

Внутрипредметные и межпредметные связи: курс «Но-
вая история», тема «Гражданская война в США».

Ключевые понятия: военный коммунизм, продразвёрстка.
Характеристика основных видов деятельности уче-

ника (на уровне учебных действий): объяснять значение 
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понятия военный коммунизм; характеризовать особен-
ности политики военного коммунизма; характеризовать 
эволюцию политики большевиков в отношении крестьян-
ства; сравнивать экономическую политику красных и бе-
лых.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные.

Работа с историческими источниками: чтение и коммен-
тирование отрывков из Декрета СНК «О порядке всеобщей 
трудовой повинности» (учебник, с. 119); письма Н. К. Круп-
ской наркому внутренних дел Г. И. Петровскому (учебник, 
с. 120); сообщения по земельному вопросу правительства 
П. Н. Врангеля (учебник, с. 122).

Основная персоналия: П. Н. Врангель.
Образовательная среда: 1. Карта «Гражданская война в 

России 1918—1920 гг.» (Градскова Е. П. Школьный атлас 
по истории России / Е. П. Градскова, А. И. Самсонов. — 
М., 2001. — С. 70—71). 2. Учебник. — § 16. 3. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 1. — § 16. 4. Хрестоматия по истории Рос-
сии: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Политика военного коммуниз-
ма. 2. Сельское хозяйство в период военного коммунизма. 
3. Экономическая политика белых. 4. Реформаторская дея-
тельность П. Н. Врангеля. 

Ход урока
Урок начинается с беседы по вопросам домашнего зада-

ния.
1, 2. Учитель объясняет сущность политики военного 

коммунизма, опираясь на текст учебника. В ходе изложе-
ния нового материала учащиеся заполняют схему «Полити-
ка военного коммунизма» (задание 1 к § 16 в рабочей тетра-
ди). Необходимо также организовать изучение документов 
учебника: из Декрета СНК «О порядке всеобщей трудовой 
повинности» (с. 119) и из письма Н. К. Крупской наркому 
внутренних дел Г. И. Петровскому (с. 120).

3. Экономическую политику белых учащиеся изучают 
самостоятельно, читая соответствующий текст учебника и 
выполняя задание 4 к § 16 в рабочей тетради.

4. В начале изучения проблемы можно заслушать за-
ранее подготовленное сообщение о личности П. Н. Вранге-
ля. Затем учитель предлагает учащимся прочитать в § 16 
материал о реформаторской деятельности П. Н. Врангеля, 
документ, помещённый на с. 122 учебника («Из сообщения 
по земельному вопросу правительства П. Н. Врангеля»), и 
провести сравнительный анализ реформ, подготовленных 
правительством Крыма, и тех мероприятий, которые к тому 
времени уже провели большевики, и на основании получен-
ных выводов заполнить таблицу:
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Линии сравнения
Правительство

Крыма
Мероприятия

советской власти

Политический режим

Аграрный вопрос

Рабочий вопрос

Для закрепления изученного материала учащиеся вы-
полняют задание 5 к § 16 в рабочей тетради.

Темы докладов и сообщений: 1. Споры историков о по-
литике военного коммунизма. 2. Военный коммунизм в об-
ласти сельского хозяйства. 3. Военный коммунизм в про-
мышленности. 4. Товарно-денежные и распределительные 
отношения в период военного коммунизма. 5. Экономиче-
ская политика белых. 6. Жизнь и государственная деятель-
ность генерала П. Н. Врангеля.

Домашнее задание: § 16, вопросы к нему. Задания 2, 3 
и 6 к § 16 в рабочей тетради.

Урок 18. Экономический и политический кризис 
начала 1920-х гг.

Цель урока: раскрыть сущность и основные проявления 
экономического и политического кризиса большевистского 
режима в начале 1920-х гг.

Ключевые знания: экономические, социальные и поли-
тические последствия Гражданской войны и политики во-
енного коммунизма.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вая история», тема «Гражданская война в США».

Ключевое понятие: «малая Гражданская война».
Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий): объяснять причины «малой 
Гражданской войны» и её отличия от фронтовой войны 
между красными и белыми; анализировать экономическую, 
социальную и политическую составляющие кризиса нача-
ла 1920-х гг.; раскрывать причины победы большевиков в 
Гражданской войне.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные.

Работа с исторической картой: показать на карте «Граж-
данская война в России 1918—1920 гг.» районы крестьян-
ских восстаний.

Работа с историческими источниками: чтение и коммен-
тирование «Приказа командования войсками Тамбовской 
губернии от 12 июня 1921 г.» (учебник, с. 126); отрывков 
из резолюции собрания гарнизона Кронштадта от 1 марта 
1921 г. (учебник, с. 126—127). 
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Основная персоналия: А. С. Антонов.
Основные даты: 1920, август — начало крестьянской вой-

ны в Центральной России под руководством А. С. Анто-
нова; 1922, 28 февраля — 18 марта — выступление крон-
штадтских матросов.

Образовательная среда: 1. Карта «Гражданская война в Рос-
сии 1918—1920 гг.» (Градскова Е. П. Школьный атлас по исто-
рии России / Е. П. Градскова, А. И. Самсонов. — М., 2001. — 
С. 70—71). 2. Учебник. — § 17. 3. Рабочая тетрадь. — 
Ч. 1. — § 17. 4. Хрестоматия по истории России: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Крестьянские восстания. 2. Крон-
штадтское восстание. 3. Причины поражения белых и по-
беды красных.

Ход урока
Урок начинается с беседы по вопросам домашнего задания.
1. Данный вопрос учащиеся изучают самостоятельно, 

читая соответствующий текст учебника, работая с картой, 
документом на с. 126 учебника («Приказ командования вой-
сками Тамбовской губернии от 12 июня 1921 г.») и выпол-
няя задание 1 к § 17 рабочей тетради. После выполнения 
задания учитель проводит беседу по вопросам: какие со-
бытия были названы современниками «малой Гражданской 
войной»? Каковы причины крестьянских восстаний? Ка-
кие районы были охвачены крестьянскими волнениями в 
1920—1921 гг.? Какие требования выдвигали крестьяне в 
своей борьбе против сложившегося в стране режима? Мож-
но ли квалифицировать крестьянские восстания как анти-
советские? Какие методы подавления крестьянского движе-
ния использовались государством? Чем «малая Гражданская 
война» отличалась от фронтовой войны между красными и 
белыми?

2. Вопрос о Кронштадтском восстании учитель излага-
ет, опираясь на текст учебника. В ходе рассказа учителя 
учащиеся продолжают заполнение таблицы «Последствия 
Гражданской войны и политики военного коммунизма». 
Рассказывая о требованиях восставших, учитель предлагает 
учащимся прочитать выдержки из резолюции участников 
митинга на Якорной площади (учебник, с. 126—127) и от-
ветить на вопросы к документу. Затем учащиеся выполня-
ют задание 4 к § 17 в рабочей тетради.

В заключение учащиеся обсуждают проблемы: можно ли 
считать выступление моряков Кронштадта свидетельством 
серьёзного кризиса власти большевиков? Как вы думаете, 
могли ли победить восставшие моряки Кронштадта?

3. Вопрос о причинах поражения белых и победы крас-
ных учащиеся изучают самостоятельно, читая текст учебни-
ка и выполняя задание 6 к § 17 в рабочей тетради. Можно 
привести слова из речи Л. Д. Троцкого: «Мы ограбили всю 
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Россию, чтобы победить белых». Объясните слова Троцкого. 
Можно ли считать эти слова обобщённой формулой победы 
большевиков над Белым движением? В заключение урока 
учащиеся обсуждают задания 1, 2 в конце параграфа.

Темы докладов и сообщений: 1. Социально-экономические 
последствия Гражданской войны. 2. Борьба с беспризорно-
стью. 3. Крестьянские (рабочие) выступления в моём регионе. 

Домашнее задание: § 17, вопросы к нему. Записать в 
словарь новые термины. Задания 2, 3 и 5 к § 17 в рабочей 
тетради.

Урок 19. Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Великая российская революция. 1917—1921 гг.»

Цель урока: систематизировать и обобщить историче-
ский материал по теме «Великая российская революция. 
1917—1921 гг.»; определить место и роль этого этапа в 
истории страны; определить значение истории российских 
революций для современного развития России.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Новая 
история», тема «Великая французская революция»; курс «Но-
вейшая история», тема «Революционные процессы в Европе».

Характеристика основных видов деятельности учени-
ка (на уровне учебных действий): систематизировать и 
обобщать исторический материал по изученному периоду; 
сравнивать Великую российскую революцию 1917—1921 гг. 
с революционными событиями в странах Запада, выявлять 
черты сходства и различия; высказывать суждения о со-
циально-нравственном опыте периода 1917—1921 гг. для 
современного общества; выполнять тестовые контрольные 
задания по истории России 1917—1921 гг. по образцу ГИА; 
готовить проект по вопросам истории России начала ХХ в.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные.

Образовательная среда: учебник.
Варианты проведения урока. Вариант 1. Написание 

проверочной работы. Вариант 2. Ученическая конференция 
«Трагедия Гражданской войны».

Примерный вариант проверочной работы 

1. Основными причинами Февральской революции явились:
а) дестабилизирующее влияние Первой мировой войны 

на все стороны общественной жизни;
б) неразрешённость основных социальных противоречий, 

породивших революцию 1905 г.;
в) падение престижа императорской власти;
г) глубокий социокультурный раскол между «верхами» 

и «низами» русского общества;
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д) наличие в русском обществе революционных тради-
ций и опыта;

е) революционная агитация большевистской партии.

2. В приказе № 1 Исполкома Петроградского Совета 
определялись меры по:

а) демократизации порядков в армии;
б) началу аграрной реформы;
в) передаче власти Временному правительству; 
г) установлению 8-часового рабочего дня.

3. Декларация Временного правительства предусматривала: 
а) немедленное окончание войны; 
б) свободу слова, печати, союзов, собраний и стачек;
в) провозглашение демократической республики;
г) провозглашение конституционной монархии; 
д) отмену всех сословных, вероисповедных и националь-

ных ограничений;
е) немедленную подготовку к созыву на началах всеоб-

щего, равного, тайного и прямого голосования Учредитель-
ного собрания;

ж) ликвидацию помещичьего землевладения.

4. Временное правительство затягивало решение аграр-
ного вопроса потому, что:

а) в его составе были крупные землевладельцы; 
б) боялось массового дезертирства крестьян с фронта;
в) этому препятствовали страны Антанты;
г) опасалось недовольства крестьян.

5. В «Апрельских тезисах» В. И. Ленин выдвинул лозунг:
а) немедленного свержения Временного правительства;
б) передачи всей власти в руки Советов;
в) передачи власти Учредительному собранию;
г) создания коалиционного правительства.

6. Причиной первого кризиса Временного правительства 
стала:

а) нота министра иностранных дел П. Н. Милюкова со-
юзникам с заверениями в том, что Россия будет вести войну 
до победного конца;

б) нота министра земледелия А. И. Шингарёва, запре-
щавшая самовольный захват помещичьей земли;

в) нота министра торговли и промышленности А. И. Ко-
новалова, запрещавшая переход на 8-часовой рабочий день 
до окончания войны;

г) вооружённая демонстрация Петроградского гарнизона.

7. Последствием апрельского кризиса Временного пра-
вительства стало:

а) установление единовластия Советов;
б) формирование коалиционного правительства;
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в) выступление генерала Корнилова;
г) создание Директории.
8. Образуйте из приведённых ниже положений логиче-

ские пары, связанные между собой как причина и следствие:
а) конец двоевластия;
б) выступление генерала Корнилова;
в) снятие большевиками лозунга «Вся власть Советам»;
г) усиление позиций большевиков и начало большевиза-

ции Советов.
9. Председателем Петроградского Совета в сентябре 1917 г. 

был избран:
а) В. И. Ленин; б) И. В. Сталин; в) Л. Д. Троцкий;

г) Н. С. Чхеидзе.
10. Среди большевистских лидеров против курса на во-

оружённое восстание выступали:
а) Н. И. Бухарин; б) Г. Е. Зиновьев; в) Л. Б. Каменев; 

г) И. В. Сталин.

ТЕМА 3. СССР НА ПУТЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА 
НОВОГО ОБЩЕСТВА (11 ч)

Урок 20. Переход к нэпу

Цель урока: показать, что причинами перехода к но-
вой экономической политике явились прежде всего по-
литические мотивы — реальная угроза потери большеви-
ками власти, что нэповская модель была ориентирована 
на восстановительный период и оказалась малопригодной 
для решения задач индустриальной модернизации; дать 
представление о причинах кризиса хлебозаготовок 1927—
1928 гг.

Ключевые знания: причины перехода к нэпу; сущность 
нэпа; основные экономические мероприятия нэпа; эволю-
ция взглядов В. И. Ленина на сущность нэпа; социально-
экономические итоги нэпа; социальные и экономические 
противоречия нэпа; кризис хлебозаготовок.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс 
«Новейшая история», тема «Мировая экономика в 20—
30-е гг. XX в.»; курс литературы, тема «Русская литера-
тура начала XX в.».

Ключевые понятия: концессия, новая экономическая по-
литика, продналог, хозрасчёт.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): объяснять причины пере-
хода к нэпу; сравнивать задачи и мероприятия политики 
военного коммунизма и нэпа; характеризовать сущность 
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и значение новой экономической политики; рассказывать 
о жизни общества в годы нэпа, используя различные ис-
точники; высказывать суждения о причинах свёртывания 
нэпа.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные.

Работа с историческими источниками: чтение и коммен-
тирование выдержки из резолюции X съезда РКП(б) «О за-
мене развёрстки натуральным налогом» (учебник, с. 132—
133); отрывка из письма безработных XIII съезду РКП(б) 
(хрестоматия, с. 82); отрывка из письма М. А. Шолохова 
от 18 июня 1928 г.

Основная дата: 1921, март — X съезд РКП(б), переход 
к новой экономической политике.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 18. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 1. — § 18. 3. Хрестоматия по истории России: 
XX в.

Ключевые вопросы: 1. Причины перехода к новой эко-
номической политике. Основные направления нэпа. 2. Эко-
номические итоги нэпа. 3. Советское общество в годы нэпа. 
4. Экономические противоречия нэпа. 5. Хлебозаготовитель-
ный кризис.

Ход урока
Урок начинается с беседы по вопросам домашнего задания.
1. Приступая к изложению нового материала, учитель 

задаёт вопросы: как называлась экономическая полити-
ка Советского государства в годы Гражданской войны? В 
чём сущность военного коммунизма? Какие мероприятия 
в области сельского хозяйства характеризовали военный 
коммунизм? Каково было отношение крестьян к полити-
ке военного коммунизма? Существовала ли связь между 
политикой военного коммунизма и Кронштадтским вос-
станием?

Дальнейший материал учитель объясняет, организуя само-
стоятельную работу учащихся с документом на с. 132—133 
учебника («О замене развёрстки натуральным налогом»). В 
ходе рассказа учителя учащиеся выполняют задание 1 к § 18 
в рабочей тетради.

Проблему эволюции взглядов Ленина на нэп учащиеся из-
учают самостоятельно, пользуясь соответствующим текстом 
учебника и выполняя задание 2 к § 18 в рабочей тетради. 

2. Экономические итоги нэпа учащиеся могут изучить 
самостоятельно, читая соответствующий раздел § 18 и вы-
полняя задание 3 к § 18 в рабочей тетради.

3. Перед объяснением вопроса о советском обществе в 
годы нэпа учитель формулирует логическое задание: дока-
жите, что во время нэпа в стране произошла социальная 
дифференциация.
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В ходе изложения нового материала учащиеся заполня-
ют таблицу «Советское общество в годы нэпа».

Основные социальные слои
Характеристика социальных слоёв 

и их положения в обществе

Рассказывая о социальных процессах в деревне, необхо-
димо организовать работу с диаграммой на с. 136 учебника 
(«Социальная структура крестьянства в 1927 г.»). Можно 
также предложить учащимся выполнить задание 4 к § 18 
в рабочей тетради. Выслушав ответы, учитель зачитывает 
отрывок из письма безработных XIII съезду РКП(б), поме-
щённый в хрестоматии на с. 82, и задаёт вопрос: как реа-
лии новой экономической политики отразились на мораль-
но-психологическом состоянии общества и его отдельных 
слоёв?

4. Перед объяснением материала учитель может поста-
вить проблемный вопрос: почему на основе нэпа нельзя 
было форсированно развивать тяжёлую промышленность и 
военно-промышленный комплекс? Объясняя новый мате-
риал, необходимо опираться на текст учебника. При этом 
учитель акцентирует внимание на так называемом «вос-
становительном эффекте» нэпа и новых задачах, вставших 
перед страной после завершения восстановительного пери-
ода. Затем учитель спрашивает: можно ли считать эти за-
дачи совершенно новыми для России? Кто кроме большеви-
ков ставил подобные задачи перед страной? За счёт каких 
средств проводилась индустриальная модернизация в цар-
ской России? Что являлось главным источником средств 
на проведение индустриальной модернизации для больше-
вистского правительства? Как пытались решить проблему 
привлечения иностранных капиталов большевики? Поче-
му иностранные предприниматели не спешили вкладывать 
свои деньги в российскую экономику? На каких условиях 
они могли бы это сделать? Далее учитель характеризует со-
стояние внутренних резервов.

Перед объяснением экономических последствий осеред-
нячивания деревни можно предложить учащимся в ходе 
рассказа учителя составить логическую цепочку, звенья 
которой в произвольном порядке заранее пишутся на до-
ске: середняк ® не связан с рынком ® сокращение им-
порта с/х продукции ® снижение импорта промышленных 
товаров ® отсутствие стимулов к расширению с/х произ-
водства.

5. Проблему причин и сущности хлебозаготовительного 
кризиса освещает учитель. Для обеспечения наглядности и 
лучшего усвоения учебного материала можно заранее изго-
товить или начертить на доске логическую схему:
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Нарастание «ножниц» 
между заготовительны-
ми (государственными) 
и рыночными ценами на 
зерно, дефицит промыш-
ленных товаров массового 
спроса

Кризис в отношениях 
с Англией, начало ча-
стичной мобилизации 
резервистов, нарастание 
в обществе слухов о воз-
можной войне

Значительное сокращение хлебозаготовок, хлебного экспорта, 
импорта зарубежного оборудования для нужд индустриализации, 

нарастание угрозы голода в крупных городах

Чрезвычайные меры правительства по изъятию хлеба у населения

Сокращение посевных площадей, массовый забой скота 
крестьянами, введение в городах «заборных книжек» 

(продовольственных карточек)

Можно также зачитать отрывок из письма М. А. Шоло-
хова от 18 июня 1928 г., в котором писатель рассказывал 
о том, как проходили хлебозаготовки в донских станицах.

...Вы бы поглядели, что творится у нас и в соседнем Нижневолж-
ском крае. Жмут на кулака, а середняк уже раздавлен. Беднота 
голодает, имущество, вплоть до самоваров и полостей, продают в 
Хопёрском округе у самого истого середняка, зачастую даже мало-
имущего. Народ звереет, настроение подавленное, на будущий год 
посевной клин катастрофически уменьшится. И как следствие умело 
проведённого нажима на кулака является факт (чудовищный факт!) 
появления на территории соседнего округа оформившихся полити-
ческих банд... А что творилось в апреле, в мае! Конфискованный 
скот гиб на станичных базах, кобылы жеребились, и жеребят по-
жирали свиньи (скот весь был на одних базах), и всё это на глазах 
у тех, кто ночи недосыпал, ходил и глядел за кобылицами... После 
этого и давайте говорить о союзе с середняком. Ведь всё это про-
делывалось в отношении середняка.

Учитель организует беседу по вопросам: каковы прояв-
ления хлебозаготовительного кризиса? Какие причины его 
вызвали? Какие меры были приняты для ликвидации кри-
зиса? К каким результатам они привели?

В заключительной части урока можно обсудить задания 
1, 2 в конце параграфа.

Темы докладов и сообщений: 1. Экономические и социаль-
ные последствия Гражданской войны. 2. Уроки Кронштадта. 
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3. Денежная реформа. 4. Г. Я. Сокольников: красный фи-
нансист. 5. Нэп и безработица. 6. Кризисы нэпа: причины, 
сущность, последствия. 7. Жизнь моих земляков в период 
нэпа. 8. Иностранный капитал в России в период нэпа.

Домашнее задание: § 18  учебника и вопросы к нему; 
задания к документу, помещённому в параграфе. Записать 
в словарь новые термины. Выполнить задания 5, 6 и 8 к 
§ 18 в рабочей тетради.

Урок 21. Образование СССР

Цель урока: показать ход Гражданской войны на окра-
инах нашей страны; раскрыть причины, предпосылки и 
принципы построения СССР.

Ключевые знания: причины, предпосылки и принципы 
построения СССР; национальная политика и межнациональ-
ные отношения в 1920-е гг.; первая Конституция СССР.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «Европа в начале XX в.»; курс 
«Обществознание», тема «Формы государственного устрой-
ства».

Ключевые понятия: автономия, суверенитет, федерация.
Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий): объяснять, в чём заключа-
лись предпосылки объединения советских республик и ос-
новные варианты объединения; характеризовать принципы, 
в соответствии с которыми произошло образование СССР; 
раскрывать существенные черты национальной политики в 
1920-е гг.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные, личностные.

Работа с исторической картой: показать на карте респуб-
лики, первоначально вошедшие в состав СССР; новые со-
юзные республики, вошедшие в состав СССР в 1920-е гг.

Работа с историческими источниками: чтение и коммен-
тирование первоначального варианта резолюции о взаимо-
отношениях РСФСР с независимыми республиками (учеб-
ник, с. 142); отрывка из Декларации об образовании СССР 
от 30 декабря 1922 г. (учебник, с. 142).

Основные персоналии: В. И. Ленин, И. В. Сталин.
Основные даты: 1922, 30 декабря — I съезд Советов 

СССР, образование Союза Советских Социалистических Ре-
спублик; 1924, 31 января — принятие на II Всесоюзном 
съезде Советов первой Конституции СССР.

Образовательная среда: 1. Карта «Образование СССР. 
1922—1940 гг.» (цветная вклейка в учебнике). 2. Учеб-
ник. — § 19. 3. Рабочая тетрадь. — Ч. 1. — § 19. 4. Хре-
стоматия по истории России: XX в.
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Ключевые вопросы: 1. Национальные окраины в Граж-
данской войне. 2. Предпосылки объединения социалисти-
ческих республик. 3. Как строить многонациональное госу-
дарство? 4. Образование СССР. Первая Конституция СССР. 
5. Национальная политика и межнациональные отношения.

Ход урока
Урок начинается с беседы по вопросам домашнего задания.
1. Данный вопрос учитель объясняет с использовани-

ем карты. Затем можно провести беседу: каковы взгляды 
большевиков по национальному вопросу? Как развивались 
события на Украине, в Белоруссии и Прибалтике после по-
беды большевиков в Петрограде? Какова роль иностранных 
государств в этих событиях? Как проходила советизация 
национальных окраин? Какую роль играли национальные 
коммунистические партии? Какова программа басмаческого 
движения? Почему оно потерпело поражение? В чём заклю-
чались общие причины победы советской власти в нацио-
нальных районах?

2. Вопрос о предпосылках объединения социалистиче-
ских республик учащиеся изучают самостоятельно по тек-
сту учебника, используя карту и заполняя таблицу «Пред-
посылки образования СССР» (задание 2 к § 19 в рабочей 
тетради).

3. Вопрос о принципах построения многонационального 
государства необходимо изучить путём сравнительного ана-
лиза документов, помещённых в учебнике на с. 142—143. 
Затем учащиеся выполняют задание 3 к § 19 в рабочей те-
тради (заполняют таблицу «Альтернативные точки зрения на 
принципы построения единого многонационального государ-
ства»).

4. Данную тему учитель объясняет, опираясь на текст 
учебника и помещённый в нём документ («Из Декларации 
об образовании СССР. 30 декабря 1922 г.»). В ходе объяс-
нения учителя учащиеся выполняют задание 4 к § 19 в ра-
бочей тетради. Рассказ о первой Конституции СССР можно 
предварить постановкой проблемного задания: сравните из-
бирательные законы Российской империи и систему избира-
тельных прав, определённую в Конституции СССР 1924 г., 
и выскажите ваше мнение, была ли более демократичной 
советская избирательная система.

5. Вопрос о национальной политике в 1920-е гг. учащи-
еся изучают самостоятельно, используя соответствующий 
текст учебника и выполняя задание 5 к § 19 в рабочей те-
тради. Затем можно провести беседу по следующим вопро-
сам: почему языковая и культурная политика советского 
правительства в 1920-е гг. отличалась определённым либе-
рализмом? Какие цели преследовала политика развития на-
циональных языков и культур в 1920-е гг.? С какой целью 
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проводилась политика «коренизации»? В чём её противо-
речивость? Какие противоречия отличали национальную 
политику, проводившуюся в 20-е гг. XX в.? В заключение 
урока можно обсудить задание 2, помещённое в конце § 19.

Темы докладов и сообщений: 1. Эволюция позиции боль-
шевиков по национальному вопросу. 2. Советизация нацио-
нальных окраин. 3. Басмаческое движение. 4. Сталинский 
план автономизации. 5. Конституция 1924 г.

Домашнее задание: § 19, вопросы и задания к нему. 
Задания 6, 7 к § 19 в рабочей тетради. Индивидуальное 
задание: подготовить краткое сообщение о Г. В. Чичерине.

Урок 22. Международное положение 
и внешняя политика в 1920-е гг.

Цель урока: показать, что противоречивый характер со-
ветской внешней политики в 1920-е гг. определялся двумя 
подходами: идеологическим и прагматическим; разъяснить, 
что первый подразумевал верность принципу пролетарского 
интернационализма и надежду на неизбежную мировую ре-
волюцию, а второй оформился в виде ленинской концепции 
мирного сосуществования государств с различным обще-
ственным строем.

Ключевые знания: причины сближения Советской Рос-
сии с Германией; экономическое сотрудничество Советской 
страны с капиталистическими государствами; особенности 
взаимоотношений Советской России со странами Востока; 
причины создания и суть политики Коминтерна.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», темы «Версальско-Вашингтонская систе-
ма международных отношений», «Колониальные и зависи-
мые страны Азии и Африки в межвоенный период».

Ключевые понятия: мировая революция, «полоса при-
знания».

Характеристика основных видов деятельности учени-
ка (на уровне учебных действий): давать характеристику 
основным направлениям и важнейшим событиям внешней 
политики Советского государства в 1920-е гг.; характери-
зовать итоги Генуэзской конференции и значение Рапалль-
ского договора; раскрывать цели, содержание и методы де-
ятельности Коминтерна в 1920-е гг.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные.

Работа с исторической картой: показать на карте «Мир 
в 1918—1923 гг.» страны, признавшие Советскую страну 
в 1920-е гг.

Работа с историческими источниками: чтение и ком-
ментирование отрывка из договора, заключённого между 
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РСФСР и Германией в Рапалло 16 апреля 1922 г. (хресто-
матия, с. 83—84); отрывка из доклада Н. И. Бухарина на 
IV конгрессе Коминтерна (учебник, с. 150).

Основная персоналия: Г. В. Чичерин.
Основные даты: 1919, март — I конгресс Коммунисти-

ческого интернационала; 1922, апрель — Генуэзская конфе-
ренция; подписание Рапалльского договора между РСФСР 
и Германией.

Образовательная среда: 1. Карта «Мир в 1918—1923 гг.» 
(Градскова Е. П. Школьный атлас по истории России / 
Е. П. Градскова, А. И. Самсонов. — М., 2001.  — С. 74—75). 
2. Учебник. — § 20. 3. Рабочая тетрадь. — Ч. 1. — § 20. 
4. Хрестоматия по истории России: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Преодоление дипломатической 
изоляции. 2. Генуэзская конференция. Рапалльский дого-
вор. 3. «Полоса признания». 4. Соглашения со странами 
Востока. 5. Дипломатические конфликты с западными стра-
нами. 6. Создание и деятельность Коминтерна.

Ход урока
Урок начинается с беседы по вопросам домашнего зада-

ния. 
1. В ходе объяснения вопроса учащиеся начинают запол-

нять таблицу «Советская Россия в системе международных 
отношений в 1920-е гг.».

Анализируемые
процессы

Даты События

Установление   
дипломатических 
отношений

Развитие торговых 
отношений

Участие 
в международных 
конференциях

Характеризуя международную обстановку после оконча-
ния Гражданской войны, учитель задаёт вопросы: в чём при-
чины международной изоляции Советской России? Как вы 
думаете, почему Советскую Россию признали прежде всего 
граничащие с ней государства? Как и почему изменились 
взгляды В. И. Ленина на проблему мировой революции?

2. По данному вопросу возможна организация самосто-
ятельной работы учащихся с текстом учебника. Учащиеся 
продолжают работать с таблицей, а также выполняют за-
дание 1 к § 20 в рабочей тетради.
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Вопрос о советско-германских отношениях можно рас-
смотреть путём беседы. Учитель рассказывает о заключён-
ном 16 апреля 1922 г. в Рапалло договоре и задаёт вопрос: 
какие обстоятельства толкнули Россию и Германию на за-
ключение договора? Затем можно зачитать отрывок из дого-
вора, заключённого между РСФСР и Германией, помещён-
ный в хрестоматии на с. 83.

Вопросы к документу: какие вопросы находились в цен-
тре внимания договаривающихся сторон? Как вы думаете, 
какова была реакция мировых держав на этот договор? 

В дополнение к материалу учебника можно рассказать о 
руководителе советской делегации на Генуэзской конферен-
ции Г. В. Чичерине.

3. Данную тему учитель излагает, опираясь на материал 
учебника и показывая на карте страны, заключившие дого-
воры с Советской страной. Учащиеся продолжают работать 
с таблицей. 

Для закрепления материала можно организовать беседу 
по вопросам: какие исторические обстоятельства и события 
заставили капиталистические страны признать советское 
правительство? Стал ли СССР полноправным членом миро-
вого сообщества? В чём вы видите плюсы и минусы эконо-
мического сотрудничества Советской страны с зарубежными 
странами в 1920-е гг.?

4. Перед объяснением нового материала учитель форму-
лирует проблемный вопрос: каковы главные различия во 
взаимоотношениях Советской России со странами Запада и 
Востока? В ходе изложения нового материала учащиеся за-
полняют таблицу «Соглашения со странами Востока».

5. Перед объяснением учебного материала учитель мо-
жет сформулировать проблемный вопрос: каковы причины 
напряжённости международной обстановки в 1920-е гг.?

Подводя итоги ответам учащихся, учитель может при-
вести отрывок из воспоминаний Г. В. Чичерина.

Я вернулся домой из Западной Европы в июне 1927 года... В Мо-
скве все говорили о войне, я пытался их разубеждать. «Никто не 
собирался нападать на нас», — говорил я. Потом один сотрудник 
просветил меня. Он сказал: «Тсс! Нам это известно. Но мы должны 
использовать эти слухи против Троцкого!»

6. Проблему создания и деятельности Коминтерна мож-
но изучить, сочетая рассказ учителя и беседу.

Рассказав о международных аспектах, способствовавших 
победе большевиков в Гражданской войне, учитель спраши-
вает: какова была главная внешнеполитическая установка 
большевиков? Чем закончилась попытка реализовать её во 
время Русско-польской войны 1920 г.? Рассказав о созда-
нии Коминтерна, учитель просит учащихся прочитать вы-
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держку из доклада Н. И. Бухарина и ответить на вопросы 
к документу. Далее учитель рассказывает о попытках пре-
творить эти идеи Коминтерна на практике.

Темы докладов и сообщений: 1. Эволюция взглядов 
В. И. Ленина на проблему мировой революции. 2. Создание 
и деятельность Коминтерна в 1920-е гг. 3. Г. Е. Зиновьев: 
первый председатель ИККИ. 4. Нарком Г. В. Чичерин. 
5. «Военная тревога» 1927 г.

Домашнее задание: § 20, вопросы и задания к нему. За-
дания 2—4 и 6 к § 20 в рабочей тетради. Индивидуальное 
задание: подготовить сообщение о И. В. Сталине.

Урок 23. Политическое развитие в 1920-е гг.

Цель урока: разъяснить, что основным противоречием нэпа 
было несоответствие между относительной экономической и 
социальной либерализацией и сохранением жёсткого автори-
тарного режима; раскрыть суть борьбы за власть в больше-
вистском руководстве и причины возвышения И. В. Сталина.

Ключевые знания: содержание резолюции X съезда 
РКП(б) «О единстве партии»; утверждение однопартийной 
политической системы; основное противоречие нэпа; сущ-
ность авторитарного режима; основные этапы борьбы в 
большевистском руководстве после смерти Ленина.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «Социально-политическое развитие 
ведущих государств мира в 20—30-е гг. XX в.».

Ключевые понятия: внутрипартийная борьба, одно-
партийная система, основное противоречие нэпа, «правый 
уклон», троцкизм.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): раскрывать причины, ос-
новное содержание и последствия внутрипартийной борьбы 
в 1920-е гг.; объяснять причины победы И. В. Сталина во 
внутрипартийной борьбе; составлять характеристику (исто-
рический портрет) И. В. Сталина, используя материал учеб-
ника и дополнительные источники информации.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные, коммуникативные.

Работа с историческими источниками: чтение и комменти-
рование выдержки из работы В. И. Ленина «Письмо к съез-
ду» (учебник, с. 154); отрывка «Из выступления Н. И. Буха-
рина на объединённом пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 18 апреля 
1929 г.».

Основные персоналии: И. В. Сталин, В. И. Ленин, 
Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, Л. Д. Троцкий, Н. И. Бухарин.

Основные даты: 1921, март — X съезд РКП(б), приня-
тие резолюции о единстве партии; 1922, июнь—июль — 
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открытый судебный процесс над членами партии со-
циалистов-революционеров; 1924, 21 января — смерть 
В. И. Ленина.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 21. 2. Рабочая 
тетрадь. —  Ч. 1. — § 21. 3. Хрестоматия по истории Рос-
сии: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Сращивание государственного 
и партийного аппарата. 2. Утверждение однопартийной 
политической системы. 3. Основное противоречие нэпа. 
4. Сталин против Троцкого. 5. «Правый уклон». 6. Почему 
победил Сталин?

Ход урока
Урок начинается с беседы по вопросам домашнего зада-

ния.
1. Проблема сращивания государственного и партийно-

го аппарата изучается путём сочетания рассказа учителя 
и работы учащихся с документами. Необходимо зачитать 
выдержку из резолюции X съезда РКП(б) «О единстве пар-
тии»:

Съезд предписывает немедленно распустить все без изъятия обра-
зовавшиеся на той или иной платформе группы и поручает всем ор-
ганизациям строжайше следить за недопущением каких-либо фрак-
ционных выступлений. Неисполнение этого постановления съезда 
должно вести за собой безусловное и немедленное исключение из 
партии.

Затем учащиеся отвечают на поставленные к документу 
вопросы. 

В заключение учащиеся выполняют задание 1 к § 21 в 
рабочей тетради.

2. Второй вопрос объясняет учитель. После его рассказа 
можно провести беседу по вопросу: почему в начале 1920-х гг. 
усилились репрессии большевиков против их политических 
оппонентов? 

3. Учитель формулирует основное противоречие нэпа и 
предлагает учащимся обсудить вопрос: почему, допуская 
экономический плюрализм, Ленин стремился ужесточить 
политический режим в стране?

Рассказ учителя о положении в партии в последние 
годы жизни В. И. Ленина сочетается с заранее подготов-
ленным докладом о И. В. Сталине и работой над доку-
ментом, помещённым на с. 154 учебника (из «Письма к 
съезду»).

4. Во время изложения учителем данного вопроса уча-
щиеся заполняют таблицу «Борьба за власть в партии 
большевиков» (задание 4 к § 21 в рабочей тетради). В 
классах с сильным составом учащихся можно предложить 
заполнить следующую таблицу:
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Основные идеологические
установки

Лидеры Сущность

Теория мировой 
революции

Теория перманентной 
революции

Возможность построения 
социализма в одной 
отдельно взятой стране

Далее учащиеся обсуждают вопросы: какие обвинения 
выдвигал Сталин против Троцкого? Какой смысл он вкла-
дывал в понятие «троцкизм»? Почему во внутрипартийной 
борьбе Троцкий потерпел поражение? Как вы думаете, к 
каким последствиям могла бы привести его победа?

5. Учащиеся продолжают работать с таблицей «Борьба 
за власть в партии большевиков». Можно также выполнить 
задание 6 к § 21 в рабочей тетради (заполнить таблицу 
«Альтернативные точки зрения на социально-экономиче-
ский кризис в стране»).

Из выступления Н.И. Бухарина на объединённом пленуме 
ЦК и ЦКК ВКП(б) 18 апреля 1929 г.

Основа так называемых хозяйственных затруднений, которые у нас 
сейчас есть налицо, мне кажется, заключается в известном нару-
шении основных хозяйственных пропорций, и прежде всего в на-
рушении правильного соотношения между индустрией и сельским 
хозяйством.

Вопрос к документу: в чём видит Бухарин причину хо-
зяйственных затруднений 1929 г.?

6. Вопрос о причинах победы Сталина раскрывает учи-
тель. Перед изложением нового материала он формулирует 
проблемный вопрос: почему в борьбе партийных лидеров 
победу одержал Сталин?

Рассказывая о ленинском призыве в партию, учитель 
задаёт вопросы: какова была цель ленинского призыва в 
партию? Как вы думаете, к каким последствиям привело 
изменение численного и социального состава РКП(б)? Поче-
му инициатором этого акта выступил именно И. В. Сталин?

Давая характеристику сталинскому тезису о возрастании 
классовой борьбы по мере продвижения страны к социализ-
му, можно зачитать документ «Из выступления Н. И. Буха-
рина на объединённом пленуме ЦК и ЦКК ВКБ(б) 18 апре-
ля 1929 г.».
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Полное право гражданства в партии получила теперь пресловутая 
«теория» о том, что, чем дальше к социализму, тем больше должно 
быть обострение классовой борьбы и тем больше должно навали-
ваться трудностей и противоречий. Её [эту «теорию»] наметил на 
июльском пленуме тов. Сталин...
Я считаю, что эта «теория» смешивает две совершенно разные ве-
щи. Она смешивает известный временной этап обострения классо-
вой борьбы — один из таких этапов мы сейчас переживаем — с 
общим ходом развития. Она возводит сам факт теперешнего обо-
стрения в какой-то неизбежный закон нашего развития. При этой 
странной «теории» выходит, что чем дальше мы идём вперёд в деле 
продвижения к социализму, тем больше трудностей набирается, тем 
больше обостряется классовая борьба, и у самых ворот социализма 
мы, очевидно, должны или открыть гражданскую войну, или подо-
хнуть с голоду и лечь костьми...

Вопрос к документу: в чём очевидное противоречие ста-
линской теории возрастания классовой борьбы по мере про-
движения к социализму?

Рассказав о партийной борьбе, учитель задаёт уточняющие 
вопросы: являлись ли внутрипартийные разногласия спором о 
путях дальнейшего развития страны, или же это была борьба 
за власть? Почему в этой борьбе победу одержал Сталин?

Заключительным этапом урока может стать дискуссия 
по вопросу: можно ли согласиться с высказыванием У. Чер-
чилля о Ленине: «Русские люди остались барахтаться в 
болоте. Их величайшим несчастьем было его рождение, но 
следующим несчастьем была его смерть»?

Темы докладов и сообщений: 1. Процесс над эсерами. 2. Бо-
лезнь и смерть Ленина. 3. Политическое завещание В. И. Ле-
нина. 4. Судьба «трибуна революции»: Л. Д. Троцкий.

Домашнее задание: § 21, вопросы и задания к нему. За-
дания 2, 3 и 5 к § 21 в рабочей тетради.

Урок 24. Духовная жизнь СССР в 1920-е гг.

Цель урока: сформировать у учащихся представление о 
причинах идеологического наступления на культуру.

Ключевые знания: перестройка народного образования; 
взаимоотношения власти и интеллигенции, власти и церк-
ви; достижения и потери русской культуры в 1920-е гг.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Исто-
рия России. ХХ—начало ХХI века», тема «Духовная жизнь 
Серебряного века»; курс «Новейшая история», тема «Наука 
и культура на рубеже XIX—XX вв.»; курс «Литература», 
тема «Русская литература начала XX в.».

Ключевые понятия: теория пролетарской культуры, 
«сменовеховство».

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): характеризовать особенно-
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сти духовной жизни в 1920-е гг.; представлять описание 
известных произведений советской литературы, искусства 
рассматриваемого периода, объяснять причины их популяр-
ности; анализировать взаимоотношения власти и интелли-
генции в 1920-е гг.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные, личностные.

Работа с историческими источниками: чтение и коммен-
тирование выдержки из Декрета СНК «Об улучшении быта 
учёных от 6 декабря 1921 г.», отрывка из частного пись-
ма, отрывка из воспоминаний Н. А. Бердяева, выдержки 
из первого и четвёртого посланий патриарха Тихона, обра-
щения патриарха к православным (учебник, с. 162, хре-
стоматия, с. 84—88), телеграммы губкома г. Иваново-Воз-
несенска и Политбюро от 18 мая 1922 г.; сравнительный 
анализ отрывка из сборника «Смена вех» и отрывка из 
речи И. А. Бунина «Миссия русской эмиграции» в Париже 
(16 февраля 1924 г.).

Основная персоналия: патриарх Тихон.
Основная дата: 1922, конец августа — высылка из Рос-

сии 160 крупнейших деятелей культуры.
Оборудование урока: 1. Учебник. — § 22. 2. Рабочая 

тетрадь. — Ч. 1. — § 22. 3. Хрестоматия по истории Рос-
сии: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Борьба с неграмотностью. Строи-
тельство советской школы. 2. Власть и интеллигенция. 3. Пар-
тийный контроль над духовной жизнью. 4. «Сменовеховство». 
5. Большевики и церковь. 6. Начало «нового» искусства.

Ход урока
Урок начинается с беседы по вопросам домашнего зада-

ния.
1. Проблема борьбы с неграмотностью и строительства 

новой школы изучается путём сочетания рассказа учителя 
с выполнением заданий 1, 2 к § 22 в рабочей тетради.

2. Вопрос об отношении представителей Серебряного века 
к большевистскому режиму можно изучить методом эвристи-
ческой беседы. Учитель объясняет, что в рядах крупнейших 
представителей творческой интеллигенции в 1920-е гг. на-
метились три подхода к власти большевиков, и задаёт уча-
щимся вопросы: с какими чертами режима большевиков не 
могли смириться многие представители творческой интелли-
генции? Какой удел они избрали? (Учитель называет фами-
лии этих людей.) Кто из представителей Серебряного века 
воспел революцию и в каких произведениях? Каковы были 
аргументы тех, кто принял советскую власть? В чём заклю-
чалась промежуточная позиция? (Учитель называет имена.)

Вопрос о положении научно-технической интеллигенции 
учитель объясняет, опираясь на материал учебника.
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3. Переходя к третьему вопросу, учитель подчёркивает, 
что в первые годы советской власти творческая жизнь в 
стране была достаточно свободной. В подтверждение можно 
привести отрывок из воспоминаний Н. А. Бердяева.

Годы, проведённые в Советской России, в стихии коммунистической 
революции, давали мне чувство наибольшей остроты и напряжённо-
сти жизни, наибольших контрастов... Я совсем не чувствовал пода-
вленности. Я... был духовно активен. Даже когда была введена обя-
зательная трудовая повинность, пришлось чистить снег и ездить за 
город для физических работ, я совсем не чувствовал себя подавлен-
ным и несчастным, несмотря на то что привык к умственному труду и 
чувствовал физическую усталость. Я даже видел в этом правду, хотя 
и дурно осуществляемую... Хотя я относился довольно непримиримо 
к советской власти и не хотел с ней иметь никакого дела, но я имел 
охранные грамоты, охранявшие нашу квартиру и мою библиотеку...
В течение всех пяти лет моей жизни в России Советской у нас в 
доме... собирались по вторникам... читались доклады, проходили 
собеседования... В эти же годы я выступал и публично и перед 
огромными аудиториями, которых не знал ни раньше, ни после...
Однако в 1921 г. обстановка резко изменилась...

Учитель приводит факты, изложенные в учебнике, и за-
даёт вопрос: как вы думаете, почему ужесточился идеоло-
гический режим в стране? Учащиеся должны связать это 
явление с переходом к нэпу. Далее учитель рассказывает о 
высылке из страны крупнейших российских учёных.

Вопросы для беседы: каковы были причины высылки из 
страны выдающихся учёных и философов? Какое послед-
ствие имело это событие для дальнейшей судьбы России?

4. Далее учитель говорит о том, что в среде русской эми-
грации сформировалось два подхода к Советской России. 
Затем он раскрывает суть «сменовеховства», привлекая от-
рывок из сборника «Смена вех».

Большевизм с его крайностями и ужасами — это болезнь, но вме-
сте с тем это закономерное, хоть и неприятное состояние нашей 
страны в процессе её эволюции. И не только всё прошлое России, 
но мы сами виноваты в том, что страна заболела. Болезни, может 
быть, могло и не быть, но теперь спорить и вздыхать поздно, ро-
дина больна, болезнь идёт своим порядком, и мы, русская интел-
лигенция, мозг страны, не имеем права стоять в стороне и ждать, 
чем закончится кризис: выздоровлением или смертью. Haш долг — 
помочь лечить раны больной родины, любовно отнестись к ней, не 
считаясь с её приступами горячечного бреда. Ясно, что, чем скорее 
интеллигенция возьмётся за энергичную работу культурного и эко-
номического восстановления России, тем скорее к больной вернут-
ся все её силы, исчезнет бред и тем легче завершится процесс 
обновления её организма.

Второй подход можно проиллюстрировать отрывком из 
речи И. А. Бунина «Миссия русской эмиграции» в Париже 
(16 февраля 1924 г.).
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Миссия русской эмиграции, доказавшей своим исходом из России 
и своей борьбой, своими ледяными походами, что она не только за 
страх, но и за совесть не приемлет ленинских градов, ленинских запо-
ведей, миссия эта заключается ныне в продолжении этого неприятия...
«Они не хотят ради России претерпеть большевика!» Да, не хо-
тим — можно было претерпеть ставку Батыя, но Ленинград нельзя 
претерпеть... «Народ не принял белых...» Что же, если это так, то 
это только лишнее доказательство глубокого падения народа... Гово-
рили — скорбно и трогательно — говорили на Древней Руси: «Подо-
ждём, православные, когда Бог переменит орду».
Давайте подождём и мы. Подождём соглашаться на новый «похаб-
ный» мир с нынешней ордой.

Далее можно организовать дискуссию по вопросу: какой 
подход к Советской России представляется вам более кон-
структивным? Обоснуйте свою точку зрения.

5. Проблему взаимоотношений власти и церкви в 1920-е гг. 
учитель объясняет, опираясь на текст учебника и органи-
зуя работу с документами, помещёнными в хрестоматии и 
учебнике. Затем можно организовать беседу по вопросам: 
каково было отношение Русской православной церкви к со-
ветской власти? В чём вы видите главные причины гонений 
большевиков на православную церковь и её служителей? 
Приведите примеры противоречий между христианской мо-
ралью и требованиями большевистской идеологии.

6. Наиболее желательным вариантом при освещении 
шестого вопроса является использование компьютерного 
варианта учебника. Если подобной возможности нет, во-
прос излагается учителем в пределах материала учебника с 
привлечением «Записки заместителя заведующего отделом 
агитации и пропаганды ЦК РКП(б) Я. А. Яковлева», по-
мещённой в хрестоматии на с. 89—90.

В процессе объяснения нового материала можно под-
черкнуть, что приметой революционного времени был так 
называемый новояз — новый язык, характеризующийся 
непомерным употреблением различных сокращений, и по-
просить учащихся привести конкретные примеры. Расска-
зывая о новых именах, учитель может предложить задание 
расшифровать популярные в 1920-е гг. мужские и женские 
имена: Вил, Красарма, Владлен, Марлен, Мирра. Можно 
привести собственные примеры.

В заключение можно предложить ответить на вопрос: в 
чём преимущества и недостатки культурной жизни совет-
ского общества в 1920-е гг. по сравнению с дореволюцион-
ной Россией?

Темы докладов и сообщений: 1. Борьба с неграмот-
ностью в 1920-е гг. в нашем крае. 2. Советская школа в 
1920-е гг. 3. «Философский пароход». 4. Русская культура 
в эмиграции. 5. «Пролеткульт» в истории русской культу-
ры. 6. Патриарх Тихон.



8282

Домашнее задание: § 22, вопросы и задания к нему. За-
дания 3—5 к § 22 в рабочей тетради.

Урок 25. Социалистическая индустриализация
Цель урока: раскрыть причины и сущность индустри-

ализации; проследить её долгосрочные экономические, со-
циальные и политические последствия; показать истоки 
трудового героизма советских людей в годы первых пяти-
леток.

Ключевые знания: цели, задачи и особенности индустри-
ализации; социальные последствия индустриализации; за-
дачи и итоги первых пятилеток.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «Мировая экономика в 20—30-е гг. 
XX в.».

Ключевые понятия: индустриализация, стахановское 
движение, форсированная индустриализация.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): объяснять, в чём состояли 
причины, характер и итоги индустриализации в СССР; рас-
сказывать о ходе индустриализации в стране и своём горо-
де, районе; сравнивать первую и вторую пятилетки, выяв-
лять черты их сходства и различия.

Формируемые универсальные учебные действия: регу-
лятивные, познавательные, личностные, коммуникатив-
ные.

Работа с исторической картой: показать на карте «Эко-
номическое развитие СССР к 1940 г.» основные стройки 
первой пятилетки; промышленные предприятия, пущенные 
в строй в годы второй пятилетки.

Работа с историческими источниками: чтение и коммен-
тирование выдержки из обращения М. Н. Рютина «Ко всем 
членам ВКП(б)» (учебник, с. 168).

Основная персоналия: А. Г. Стаханов.
Основные даты: 1928—1932 — первый пятилетний план 

развития народного хозяйства СССР; 1933—1937 — вто-
рой пятилетний план развития народного хозяйства СССР; 
1935 — отмена карточной системы; 1935, август — начало 
стахановского движения.

Образовательная среда: 1. Карта «Экономическое развитие 
СССР к 1940 г.» (цветная вклейка в учебнике). 2. Учебник. —
§ 23. 3. Рабочая тетрадь. — Ч. 1. — § 23. 4. Хрестоматия по 
истории России: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Особенности индустриализации в 
СССР. 2. Первая пятилетка. 3. Социальные проблемы пер-
вой пятилетки. 4. Второй пятилетний план. 5. Положение 
рабочих. Стахановское движение. 6. Итоги первых пяти-
леток.
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Ход урока
Урок начинается с беседы по вопросам домашнего зада-

ния.
1. Первый вопрос объясняет учитель. Перед объяснени-

ем нового материала можно провести беседу по вопросам: 
вспомните, что такое индустриализация. Как проходила ин-
дустриализация в конце XIX—начале XX в.? Какие задачи 
стояли тогда перед экономикой страны? Как они решались?

Затем учитель поясняет, что большевики к концу 
1920-х гг. окончательно утвердили свою власть в России. 
При помощи нэпа им удалось вернуть страну к основным 
экономическим показателям довоенного времени. Перед 
новой властью неизбежно встал вопрос: а что же дальше? 
А дальше, вне зависимости от политических пристрастий 
большевистского режима, на первый план выдвигалась 
проблема индустриальной модернизации страны, ещё более 
обострившаяся по сравнению с началом XX в. Ведь пока в 
России происходили революции и войны, мировые держа-
вы «убежали» далеко вперёд в своём экономическом раз-
витии. СССР производил в 2—3 раза меньше чугуна, стали, 
угля; ещё более значительно отставал от них в выработке 
электроэнергии. А уж в перерасчёте продукции на душу 
населения уступал развитым странам в 5—10 раз. Многие 
виды сложной промышленной продукции в стране не про-
изводились вовсе. Эта ситуация вызывала у советского ру-
ководства большую тревогу, так как грозила перечеркнуть 
эксперимент со строительством социализма. Ведь согласно 
марксистской теории социалистическое общество должно 
базироваться на соответствующей материально-технической 
базе, предполагающей прежде всего развитие промышлен-
ного производства, что приведёт к росту и укреплению по-
зиций рабочего класса. Существовала твёрдая уверенность, 
что рано или поздно враждебное капиталистическое окру-
жение попытается ликвидировать Советскую страну, в оди-
ночку строящую социализм. Поэтому надлежало форсиро-
ванно добиваться индустриальной самодостаточности.

Далее учитель объясняет материал, опираясь на текст 
учебника. В ходе изложения нового материала учащиеся 
выполняют задание 2 к § 23 в рабочей тетради. Можно 
также предложить учащимся обсудить проблемный вопрос: 
в чём принципиальные отличия индустриализации в СССР 
от аналогичных процессов в США и Западной Европе?

2. В ходе рассказа учителя учащиеся начинают запол-
нять сравнительную таблицу «Первые пятилетки» (задание 
3 к § 23 в рабочей тетради), работают с картой и диаграм-
мой «Промышленный рост в годы первой пятилетки». При 
этом организуется работа учащихся с исторической картой 
(отмечаются ведущие стройки первой пятилетки). В ходе 
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работы с картой необходимо отметить, что в годы первой 
пятилетки стало более рациональным размещение произво-
дительных сил в стране. Главной стройкой здесь являлся 
Урало-Кузнецкий промышленный комплекс, создававшийся 
на базе уральских железорудных месторождений и сибир-
ского угля; он стал второй угольно-металлургической базой 
СССР. После изложения нового материала учитель просит 
учащихся ответить на вопросы: какова основная задача пер-
вой пятилетки? Каковы итоги первой пятилетки?

3. Социальные проблемы первой пятилетки учитель из-
лагает, опираясь на текст учебника и используя следующие 
дополнительные сведения:
В 1930 г. Госплан издал распоряжение о включении труда заклю-
чённых в плановую экономику. С этой целью в системе НКВД — 
ОГПУ было создано специальное управление — ГУЛАГ (Главное 
управление лагерями). Значительное число объектов первой пяти-
летки было построено руками заключённых, в том числе и знамени-
тый Беломорканал, соединивший Белое и Балтийское моря. Более 
100 тыс. заключённых рыли вручную огромный котлован, поэтому 
строительство канала обошлось в 4 раза дешевле по сравнению 
с первоначальными расчётами. Подневольный труд использовался 
на лесозаготовках, угледобыче, разработке месторождений золота, 
платины, цветных металлов, на строительных работах. В основном 
исправительно-трудовые лагеря располагались в труднодоступных 
районах с суровым климатом, куда непросто было привлечь воль-
нонаёмных рабочих.
Самым действенным способом «стимулирования» высоких произ-
водственных показателей был страх голода. При 100 %-ной выра-
ботке нормы заключённый получал 700 г хлеба, жидкий суп, кашу 
на воде, иногда небольшую селёдку. Существовал также «стаханов-
ский» рацион для лиц, выполнявших норму на 150 %, и штрафной — 
для тех, кто не справлялся с установленными нормами. При этом 
подсчёт норм выработки производился не по индивидуальным, а по 
бригадным показателям.
Вполне понятно, что большинство заключённых, особенно осуждён-
ных по политическим статьям, с большим трудом могли выполнить 
установленные нормы. К тому же их продовольственное обеспече-
ние явно не соответствовало физическим затратам людей, вынуж-
денных заниматься тяжёлой физической работой в суровых клима-
тических условиях по 10—15 ч в сутки. Не выполнившие задания 
люди сидели на голодном пайке. Чем больше они голодали, тем 
хуже работали, а чем хуже работали, тем сильнее голодали. Выхо-
да из этого адского круга не было. За несколько недель здоровые 
люди превращались в инвалидов. Смертность в лагерях была ис-
ключительно высока.
Зачастую политзаключённые отбывали свой срок вместе с уголов-
никами. В этом случае произвол и издевательства лагерной адми-
нистрации дополнялись уголовным террором. 
При крупных лагерях функционировали так называемые культурно-
воспитательные части, ответственные за агитационно-пропагандист-
скую работу. Для некоторых лагерных комендантов своеобразным 
«шиком» стало создание в рамках этих отделов собственных теа-
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тров. Благо недостатка в профессиональных кадрах они не ощу-
щали.
В начале 1931 г. началась новая волна раскулачивания. Теперь спец-
переселенцы, т. е. высланные крестьянские семьи, распределялись 
в соответствии с заявками хозяйственных органов и организаций. 
Силами спецпереселенцев осваивались новые труднодоступные 
районы, осушались болота, раскорчёвывались леса, поднимались 
целинные земли, создавались оросительные системы, проклады-
вались дороги. В районах «кулацкой ссылки» функционировали не-
уставные сельскохозяйственные артели, возглавляемые военными 
комендантами.
На базе ОГПУ возник также невиданный доселе тип производства — 
так называемые шарашки, где инженеры, учёные, исследователи ра-
ботали по своей специальности, находясь в заключении.
В 1935 г. сектор принудительного труда насчитывал приблизительно  
2 млн 85 тыс. человек: 1 млн 85 тыс. — в спецпосёлках, 1 млн — в 
ГУЛАГе.

Затем учащиеся читают отрывок из обращения М. Н. Рю-
тина «Ко всем членам ВКП(б)» (учебник, с. 168) и запол-
няют таблицу «Социальные последствия ускоренной инду-
стриализации».

Позитивные последствия Негативные последствия

Можно также предложить учащимся обсудить проблему: 
25 августа 1938 г. на заседании Президиума Верховного Со-
вета И. В. Сталин при обсуждении вопроса об условно-досроч-
ном освобождении заключённых заметил: «Освобождение этим 
людям, конечно, нужно, но с точки зрения государственного 
хозяйства это плохо... Будут освобождаться лучшие люди, а 
оставаться худшие. Нельзя ли дело повернуть по-другому, 
чтобы люди эти оставались на работе, — награды давать, 
ордена, может быть?» Почему И. В. Сталин был против до-
срочного освобождения заключённых? В конце обсуждения 
учащиеся отвечают на обобщающий вопрос: каковы социаль-
но-экономические последствия первой пятилетки?

4. Учащиеся самостоятельно читают текст учебника о 
втором пятилетнем плане и продолжают заполнять сравни-
тельную таблицу «Первые пятилетки».

Затем учитель просит прокомментировать выполненное 
задание. При этом организуется работа учащихся с истори-
ческой картой. Ученики находят на карте главные строй-
ки второй пятилетки, о которых идёт речь в учебнике. В 
конце работы им предлагается ответить на вопросы: каковы 
основные задачи и характерные черты второй пятилетки? 
Каковы различия между первой и второй пятилетками?

5. Проблему положения рабочих освещает учитель. В 
ходе рассказа используется диаграмма «Покупательная спо-
собность среднемесячной зарплаты» и таблица «Потребление 
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некоторых продуктов питания (на душу населения в год, 
в кг)». Затем проводится беседа по вопросам: каков соци-
ально-политический и экономический смысл социалистиче-
ского соревнования? Каковы были основные побудительные 
мотивы стахановского движения? Почему некоторая часть 
рабочих отрицательно относились к стахановскому движе-
нию? Каковы экономические и социальные последствия 
стахановского движения? Какие меры свидетельствовали об 
ужесточении трудового законодательства в 1930-е гг.? Ка-
ковы причины этого явления? Можно ли назвать сталин-
скую политику по отношению к рабочему классу политикой 
кнута и пряника? Аргументируйте свой ответ. 

6. Учащиеся самостоятельно читают соответствующий 
текст учебника и выполняют задание 5 к § 23 в рабочей 
тетради. Можно также предложить учащимся проанализи-
ровать данные, помещённые в таблицах, и сделать краткие 
выводы.

Темы докладов и сообщений: 1. Особенности инду-
стриализации в СССР. 2. Первый пятилетний план и его 
итоги. 3. Особенности второй пятилетки. 4. ГУЛАГ: эко-
номика принудительного труда. 5. Человек на стройках 
пятилетки. 6. Мой край в годы индустриализации. 7. Ин-
дустриализация: о чём спорят историки?

Домашнее задание: § 23, вопросы и задания к нему. За-
дания 1 и 4 к § 23 в рабочей тетради.

Урок 26. Коллективизация сельского хозяйства

Цель урока: раскрыть причины и сущность сплошной 
коллективизации; проследить её долгосрочные экономиче-
ские, социальные и политические последствия.

Ключевые знания: предпосылки и причины перехода к 
политике сплошной коллективизации; цели и задачи «ново-
го курса в деревне»; политика раскулачивания; результаты 
коллективизации.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Исто-
рия России. XX—начало XXI века», тема «Столыпинская 
аграрная реформа». 

Ключевые понятия: коллективизация, колхоз, раскула-
чивание.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): объяснять, в чём состояли 
причины, характер и итоги коллективизации в СССР; рас-
сказывать о ходе коллективизации в стране и своём горо-
де, районе; характеризовать особенности колхозного строя в 
конце 1930-х гг.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные, личностные.
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Работа с историческими источниками: чтение и коммен-
тирование выдержек из постановления ЦК ВКП(б) «О тем-
пе коллективизации...» от 5 января 1930 г. (хрестоматия, 
с. 93—95), из писем высланных крестьян председателю ВЦИК 
М. И. Калинину (хрестоматия, с. 97—99).

Основная персоналия: И. В. Сталин.
Основные даты: 1929, декабрь — провозглашение Ста-

линым перехода к политике «ликвидации кулачества как 
класса»; 1930, март — опубликование в газете «Правда» 
статьи Сталина «Головокружение от успехов» с осуждением 
многочисленных случаев нарушения принципа доброволь-
ности при организации колхозов.

Образовательная среда: 1. Карта «Экономическое развитие 
СССР к 1940 г.» (цветная вклейка в учебнике). 2. Учебник. — 
§ 24. 3. Рабочая тетрадь. — Ч. 1. — § 24. 4. Хрестоматия 
по истории России: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Причины коллективизации. 
2. Раскулачивание. 3. «Головокружение от успехов». 4. Ре-
зультаты коллективизации. 5. Колхозное крестьянство.

Ход урока
Урок начинается с беседы по вопросам домашнего задания. 
1. Вопрос о причинах перехода к политике сплошной 

коллективизации учитель объясняет, опираясь на текст 
учебника и выдержки из постановления ЦК ВКП(б) «О тем-
пе коллективизации...» от 5 января 1930 г. (хрестоматия, 
с. 93—95). Затем проводится беседа по вопросам: как на-
зывалась статья Сталина, опубликованная 7 ноября 1929 г. 
в газете «Правда»? О чём шла речь в этой статье? В чём 
смысл её названия? Каковы причины провозглашения по-
литики массовой коллективизации? Какова главная цель 
политики сплошной коллективизации? О чём шла речь в 
постановлении ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации...» от 
5 января 1930 г.? 

При этом организуется работа учащихся с исторической 
картой: отмечаются районы страны, для которых были 
установлены те или иные сроки завершения сплошной кол-
лективизации.

2. О раскулачивании также рассказывает учитель, ак-
тивно привлекая документы, помещённые в хрестоматии на 
с. 97—99 (выдержки из писем высланных крестьян пред-
седателю ВЦИК М. И. Калинину). Затем проводится беседа 
по вопросам: какие цели преследовала политика раскула-
чивания? Почему коллективизация сопровождалась раску-
лачиванием? Почему политика сплошной коллективизации 
и «ликвидации кулачества как класса» подразумевает вза-
имосвязанные процессы? Кого считали кулаком в начале 
XX в.? Как вы думаете, почему в конце 1920-х — начале 
1930-х гг., по словам писателя А. Солженицына, неудержи-
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мо шло раздувание хлёсткого термина «кулак»? Кто такие 
«двадцатипятитысячники»?

3. Третий вопрос учащиеся изучают самостоятельно. Перед 
изучением нового материала перед ними ставятся проблемные 
вопросы: в чём заключались особенности тактической линии 
Сталина в период проведения политики сплошной коллек-
тивизации? Почему руководители страны упорно и жестоко 
проводили коллективизацию вопреки желанию большинства 
крестьян?

В слабых классах можно провести беседу по вопросам: 
какие формы сопротивления политике насильственной кол-
лективизации использовали крестьяне? В чём причина по-
явления статьи Сталина «Головокружение от успехов»? На 
кого возложил Сталин ответственность за массовые наруше-
ния принципа добровольности при организации колхозов? 
Соответствовало ли это действительному положению дел? 
Каковы последствия появления сталинской статьи «Голо-
вокружение от успехов»?

4. Вопрос о результатах коллективизации учащиеся 
изучают самостоятельно, читая соответствующий текст учеб-
ника, работая с документом на с. 175 учебника и заполняя та-
блицу «Последствия политики сплошной коллективизации».

Позитивные последствия Негативные последствия

5. Вопрос объясняет учитель. В заключение можно об-
судить проблему: некоторые зарубежные историки считают, 
что если бы политика коллективизации была провозглаше-
на в любой стране Европы, то ни одно правительство не 
устояло бы под напором крестьянских выступлений. Как 
вы думаете, почему русские крестьяне не ответили на кол-
лективизацию массовыми восстаниями?

Темы докладов и сообщений: 1. Альтернативные проек-
ты решения аграрного вопроса (Бухарин, Чаянов). 2. Кол-
лективизация в моём крае. 3. Особенности колхозного строя 
в конце 1930-х гг. 4. Тема коллективизации в русской ли-
тературе. 5. Коллективизация: о чём спорят историки?

Задание на дом: § 24, вопросы и задания к нему. За-
дания 1—3 к § 24 в рабочей тетради.

Урок 27. Политическая система СССР в 1930-е гг.

Цель урока: дать представление о сущности политиче-
ской системы, сложившейся в СССР в 1930-е гг.

Ключевые знания: роль ВКП(б) в жизни государства и 
общества; идеологизация общественной жизни; система массо-
вых организаций; карательная система и массовые репрессии.



8989

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «Социально-политическое развитие 
ведущих государств мира в 20—30-е гг. XX в.».

Ключевые понятия: «большой террор», культ личности.
Характеристика основных видов деятельности учени-

ка (на уровне учебных действий): раскрывать сущность и 
последствия политических процессов 1930-х гг.; сопостав-
лять, как оценивались итоги социально-экономического и 
политического развития СССР в 1920—1930-е гг. в Консти-
туции   1936 г. и как они оцениваются в учебнике; харак-
теризовать внутриполитическую ситуацию в СССР к концу 
1930-х гг.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные, личностные.

Работа с исторической картой: показать на карте «Об-
разование СССР. 1922—1940 гг.» союзные республики, за-
креплённые в составе СССР Конституцией 1936 г.

Работа с историческими источниками: чтение и ком-
ментирование отрывка из книги А. Жида «Возвращение 
из СССР» (учебник, с. 179); листовки, посланной во Вла-
димирский губисполком в ходе избирательной кампании 
1928—1929 гг. (хрестоматия, с. 100—101); отрывка из 
письма И. Н. Павлова в СНК СССР от 20 августа 1930 г. 
(хрестоматия, с. 102); спецсообщения управления НКВД 
СССР по Воронежской области от 14 октября 1936 г. (хре-
стоматия, с. 102—103); отрывка из речи И. В. Сталина в 
Наркомате обороны СССР от 2 июня 1937 г. (хрестоматия, 
с. 104—106); шифротелеграммы И. В. Сталина от 7 октября 
1934 г. (хрестоматия, с. 106).

Основные персоналии: С. М. Киров, И. В. Сталин.
Основные даты: 1934, 1 декабря — убийство в Ленин-

граде члена Политбюро ЦК ВКП(б), первого секретаря Ле-
нинградского губкома ВКП(б) С. М. Кирова, развёртывание 
массовых репрессий в стране; 1936, 5 декабря — принятие 
на VIII Чрезвычайном съезде Советов СССР новой Конститу-
ции СССР; 1936 — первый открытый московский судебный 
процесс над лидерами внутрипартийной оппозиции (Зино-
вьев, Каменев и др.); 1937 — второй московский процесс 
над лидерами внутрипартийной оппозиции, арест и рас-
стрел группы видных советских военачальников; 1938 — 
третий московский процесс над лидерами внутрипартийной 
оппозиции (Бухарин, Рыков и др.).

Образовательная среда: 1. Карта «Образование СССР. 
1922—1940 гг.» (цветная вклейка в учебнике). 2. Учеб-
ник. — § 25. 3. Рабочая тетрадь. — Ч. 1. — § 25. 4. Хре-
стоматия по истории России: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Роль партии в жизни государ-
ства. 2. Роль идеологии. 3. Формирование культа личности 
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Сталина. 4. Массовые репрессии. 5. Показательные судеб-
ные процессы. 6. Конституция «победившего социализма». 
7. Национальная политика.

Ход урока
Урок начинается с беседы по вопросам домашнего зада-

ния.
1. В процессе объяснения нового материала целесообраз-

но использовать документ, помещённый в задании 1 к § 25 
в рабочей тетради, — из обращения М. Н. Рютина «Ко всем 
членам ВКП(б)» (июнь 1932 г.) и вопросы к нему. После 
рассказа учителя можно провести беседу по вопросам: ка-
кую роль в советской политической системе играла ВКП(б)? 
Какие процессы происходили внутри самой партии? При-
ведите примеры, свидетельствующие о присвоении государ-
ственных функций высшими партийными органами.

2. Рассказ учителя сочетается с заполнением таблицы, а 
также с самостоятельной работой с документом, помещён-
ным на с. 179 учебника (из книги А. Жида «Возвращение из 
СССР»). После рассказа учителя можно обсудить следующие 
вопросы: какими способами устанавливалось в стране идео-
логическое единомыслие? Как вы думаете, какова была цель 
всеобщего охвата населения общественными организациями?

3. Вопрос о культе личности излагает учитель. Учащие-
ся продолжают заполнение таблицы «Политическая система 
СССР в 1930-е гг.». После рассказа учителя можно обсудить 
проблему культа личности Сталина:

В учебниках истории, изданных в 1970—1980-е гг., предпринима-
лись попытки объяснить причины формирования культа личности 
Сталина. Так, в одном из них мы читаем: «Строительство социа-
лизма в нашей стране проходило в сложных условиях. Страна была 
отсталой, аграрной, разорённой империалистической и Гражданской 
войнами, окружена враждебными империалистическими государ-
ствами, которые засылали в нашу страну шпионов и диверсантов, 
поддерживали внутреннюю контрреволюцию, над страной постоян-
но висела угроза иностранной военной интервенции. Внутри страны 
шла классовая борьба против генеральной линии партии, направ-
ленной на строительство социализма... Сложная международная и 
внутренняя обстановка требовала железной дисциплины, неустанно-
го повышения бдительности, строжайшей централизации руковод-
ства. В таких условиях приходилось идти на некоторые временные 
ограничения демократии... Вместе с другими руководителями пар-
тии Сталин активно участвовал в осуществлении ленинского плана 
социалистического строительства, в борьбе против внутренних вра-
гов. В этой политической и идейной борьбе Сталин приобрёл боль-
шой авторитет и популярность. Однако в последующем его заслуги 
стали непомерно возвеличиваться. Восхваление Сталина вскружило 
ему голову, способствовало усилению присущих ему отрицатель-
ных черт характера, о которых предупреждал В. И. Ленин. По-
степенно сложился культ личности Сталина...»
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Вопросы к документу: каковы, по мнению советских 
историков, объективные и субъективные причины возник-
новения культа личности Сталина? Можно ли согласиться с 
подобным мнением? Как вы думаете, какие обстоятельства 
способствовали формированию культа личности Сталина?

4, 5. Вопрос о массовых репрессиях и показательных су-
дебных процессах учитель излагает, опираясь на материал 
учебника и документы, помещённые в хрестоматии. Если 
позволяют технические возможности, необходимо использо-
вать компьютерный вариант учебника.

Вопросы для беседы: каковы причины усиления поли-
тических репрессий в 1930-е гг.? Как вы думаете, зачем 
Сталину нужна была система массовых репрессий? Почему 
сталинские репрессии в огромных масштабах обрушились на 
Красную армию? Почему репрессии 1930-х гг. были направ-
лены против старых партийных кадров (ленинской гвардии)? 
В чём экономический и социально-политический смысл мас-
совых репрессий? Какое место занимала система массового 
террора в сталинском государстве? Какая роль отводилась 
открытым показательным процессам? Какие обстоятельства 
толкали людей на признание несуществующей вины?

6. Обобщив ответы учащихся, учитель подчёркивает, что 
с помощью «большого террора» Сталин пытался ликвиди-
ровать социальную напряжённость в стране, вызванную его 
собственными экономическими и политическими ошибка-
ми. Признаться в них было невозможно. Надо было всеми 
средствами устрашения отучить людей думать и сомневать-
ся, приучить их видеть то, чего на самом деле не было. Ло-
гическим продолжением данной политики стало принятие 
новой Конституции СССР.

Затем учитель задаёт вопросы: когда была принята пер-
вая Конституция СССР? В чём заключались её особенности? 
Далее учитель предлагает учащимся прочитать соответству-
ющий раздел параграфа и составить в тетради развёрнутый 
план изложения нового материала. Можно также предло-
жить заполнить сравнительную таблицу «Избирательное 
право в СССР (1924—1936 гг.)».

Избирательное право
по Конституции 1924 г.

Избирательное право
по Конституции 1936 г.

Необходимо также организовать работу с исторической 
картой. Затем проводится беседа по вопросам: какова 
была цель принятия новой Конституции? Почему новая 
Конституция была названа Конституцией победившего со-
циализма? Что согласно Конституции 1936 г. составля-
ло экономическую и политическую основу СССР? Какая 
роль отводилась Коммунистической партии? Какие права 
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и свободы граждан предусматривались новой Конституци-
ей? Какую избирательную систему она установила? Какие 
изменения в национальной политике были зафиксированы 
Конституцией 1936 г.? Какие новые союзные республики 
вошли в состав СССР по Конституции 1936 г.? В чём за-
ключалась противоречивость, двойственность Конституции 
1936 г.? Какую роль был призван сыграть этот документ 
в жизни страны?

7. При раскрытии этого вопроса возможны два вариан-
та. Вариант 1. Учитель объясняет материал, учащиеся со-
ставляют в тетради краткие тезисы «Основные направления 
национальной политики в 1930-е гг.». Вариант 2. В случае 
нехватки времени на уроке можно выполнить подобное за-
дание в качестве домашнего при самостоятельном изучении 
материала.

Вопросы для беседы: какие факты свидетельствовали о 
свёртывании курса 1920-х гг. на развитие национальных 
культур? Каковы причины активизации национально-госу-
дарственного строительства в 1930-е гг.? В каком направле-
нии эволюционировала национальная политика сталинского 
руководства в 1930-е гг.? Почему политика ужесточения в 
национальном вопросе началась с наступления на ислам? 
Можно ли считать, что большевики вернулись к царской 
политике русификации национальных районов? Каковы по-
ложительные и отрицательные последствия политики на-
саждения русского языка в национально-государственных 
образованиях СССР? Как и почему изменилась кадровая по-
литика центральной власти в национальных республиках? 
В чём противоречивость политики выравнивания экономи-
ческого развития национальных окраин?

Темы докладов и сообщений: 1. ВКП(б) в советской по-
литической системе. 2. Причины и истоки формирования 
культа личности Сталина. 3. Конституция «победившего 
социализма». 4. Оппозиция сталинизму: «платформа Рю-
тина». 5. Моя семья в 1930-е гг. 6. Национальная поли-
тика в 1930-е гг.: наступление на ислам. 7. Политическая 
система СССР в 1930-е гг.: о чём спорят историки?

Домашнее задание: § 25 учебника и вопросы к нему; за-
дания к документу, помещённому в  параграфе. Записать в 
словарь новые термины. Выполнить задания 2, 3, 5 и 6 к 
§ 25 в рабочей тетради.

Урок 28. Духовная жизнь в СССР в 1930-е гг.

Цель урока: раскрыть сущность «культурной револю-
ции», произошедшей в СССР в 1930-е гг.; разъяснить её 
объективные и субъективные предпосылки; показать основ-
ное содержание и последствия.
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Ключевые знания: развитие системы образования; дости-
жения и противоречия развития советской науки; утвержде-
ние социалистического реализма в литературе и искусстве; 
развитие кинематографа, музыкального и изобразительного 
искусства, литературы, театра, архитектуры и живописи.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «Наука и культура на рубеже XIX—
XX вв.»; курс «Литература», тема «Советская литература 
1920—1930-х гг.».

Ключевые понятия: «культурная революция», метод со-
циалистического реализма.

Характеристика основных видов деятельности учени-
ка (на уровне учебных действий): характеризовать особен-
ности духовной жизни в 1930-е гг. и сравнивать её с си-
туацией 1920-х гг., выявляя черты сходства и различия; 
представлять описание известных произведений советской 
литературы, искусства рассматриваемого периода, объяс-
нять причины их популярности; анализировать взаимоот-
ношения власти и интеллигенции в 1930-е гг., функции и 
роль творческих союзов.

Формируемые универсальные учебные действия: регу-
лятивные, познавательные, личностные, коммуникативные.

Работа с историческими источниками: чтение и коммен-
тирование отрывка из письма А. В. Луначарского (учебник, 
с. 190); выдержки из записки заместителя заведующего 
агитпропом ЦК ВКП(б) П. М. Керженцева в Политбюро 
ЦК ВКП(б) (хрестоматия, с. 110—111); отрывка из заяв-
ления писателя М. А. Булгакова члену коллегии Народно-
го комиссариата просвещения, начальнику Главискусства 
А. И. Свидерскому (хрестоматия, с. 111—112).

Основные персоналии: С. И. Вавилов, Н. И. Вавилов, 
А. Г. Александров, С. М. Эйзенштейн, Д. Д. Шостако-
вич, И. О. Дунаевский, Б. В. Иогансон, А. А. Дейнека, 
М. А. Булгаков.

Основные даты: 1930 — введение всеобщего бесплатного 
обязательного начального обучения; 1937 — переход к обя-
зательному семилетнему обучению.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 26. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 1. — § 26. 3. Хрестоматия по истории Рос-
сии: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Развитие образования. 2. Власть 
и наука. 3. Научные достижения. 4. Социалистический реа-
лизм. Советский кинематограф. 5. Музыкальное и изобра-
зительное искусство. 6. Литература. Театр.

Ход урока
Урок начинается с беседы по вопросам домашнего задания.
1. Объяснение нового материала учитель начинает с ос-

вещения проблемы «культурной революции» в СССР, даёт 
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её определение, поясняет её цели и задачи. Необходимо 
обратить внимание на то, что в учебнике практически от-
сутствует материал о формировании социалистической ин-
теллигенции. Восполнить этот пробел призвано задание 2 
к § 26 рабочей тетради, выполнение которого необходимо 
организовать на уроке. Затем можно обсудить следующие 
проблемные вопросы: как и почему изменился облик и со-
циально-психологический склад русской интеллигенции в 
1930-е гг. по сравнению с дореволюционным периодом? Ка-
кие последствия это имело для страны? Согласны ли вы с 
мнением о том, что результатом «культурной революции» 
в СССР стала ликвидация культурного разрыва между 
образованной верхушкой и большинством народа, но в то 
же время произошло понижение общей культуры населе-
ния?

2. Данный вопрос объясняет учитель. После объяснения 
нового материала можно организовать беседу по вопросам: 
почему Сталин взял под свой особый контроль историче-
ские науки? Кого из репрессированных деятелей науки вы 
можете назвать?

3. Перед изучением нового материала учитель может по-
ставить проблемный вопрос: какие отрасли науки успешно 
развивались в 1930-е гг. и почему? Затем учащиеся само-
стоятельно изучают раздел «Научные достижения», работа-
ют с таблицей. Можно также выполнить задание 3 к § 26 
в рабочей тетради.

4. Суть метода социалистического реализма учитель объ-
ясняет, привлекая помещённый на с. 190 учебника отры-
вок из письма А. В. Луначарского. После изложения нового 
материала можно провести беседу по вопросам: в чём суть 
принципа социалистического реализма? Какие политиче-
ские и социально-психологические функции были возложе-
ны на принцип социалистического реализма? Каково было 
воздействие этого принципа на развитие советского искус-
ства? Какова была социальная функция кинематографа в 
1930-е гг.? Каковы были его достижения?

5. Рассказ о советском музыкальном и изобразитель-
ном искусстве целесообразно сочетать с использованием 
компьютерного варианта учебника, в котором представлен 
весьма широкий изобразительный и звуковой материал. Но 
в любом случае необходимо организовать прослушивание 
звуковых фрагментов, а также работу с иллюстрациями, 
помещёнными на цветной вклейке в учебнике. В качестве 
закрепления материала можно провести беседу по вопро-
сам: какие процессы происходили в области музыкального 
искусства? Чем можно объяснить взлёт песенного жанра? 
Каковы были достижения и потери советского изобрази-
тельного искусства в 1930-е гг.?
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6. Данный вопрос учитель объясняет, используя отрывок 
из записки заместителя заведующего агитпропом ЦК ВКП(б) 
П. М. Керженцева в Политбюро ЦК ВКП(б) и отрывок из 
заявления писателя М. А. Булгакова члену коллегии Народ-
ного комиссариата просвещения, начальнику Главискусства 
А. И. Свидерскому. В классах с сильным составом учащихся воз-
можно коллективное обсуждение проблемного задания: расска-
жите об известных вам произведениях, созданных в 1930-е гг., 
которые расходились с общепризнанной линией партии по 
тому или иному вопросу. Какова была судьба таких произ-
ведений и их авторов? 

Можно также предложить следующее задание: опираясь 
на приведённые ниже сведения, ответить на вопрос: почему 
многие выдающиеся русские писатели и поэты писали про-
изведения, прославляющие И. В. Сталина?

Осенью 1933 г. О. Э. Мандельштам написал стихотворный памфлет, 
который прочитал только близким родственникам и друзьям. Но 
вскоре эти стихи оказались на столе у И. В. Сталина.

Мы живём, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,..
Только слышно кремлёвского горца —
Душегуба и мужикоборца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.
Как подкову, куёт за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него — то малина,
И широкая грудь осетина.

В мае 1934 г. поэта арестовали в первый раз. Тогда за него перед 
Сталиным вместе с Н. И. Бухариным ходатайствовал Б. Л. Пастер-
нак. Осип Эмильевич отделался сравнительно легко — трёхгодичной 
ссылкой. В 1938 г. он был арестован во второй раз. 27 декабря 
1938 г. О. Э. Мандельштам скончался в лагере от паралича сердца.
1 января 1936 г. в газете «Известия» было опубликовано стихотво-
рение Б. Л. Пастернака, написанное по просьбе Н. И. Бухарина:

...А в те же дни на расстояньи
За древней каменной стеной
Живёт не человек — деянье,
Поступок ростом в шар земной.
Судьба дала ему уделом
Предшествующего пробел.
Он — то, что снилось самым смелым,
Но до него никто не смел...
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Темы докладов и сообщений: 1. Достижения советской 
науки в 1930-е гг. 2. Разгром советской генетики. Судьба 
Н. И. Вавилова. 3. Историческая наука в 1930-е гг. 4. «Нам 
песня строить и жить помогает». 5. Сталин и кино. 6. Ста-
новление детской литературы. 7. Художественные произве-
дения сталинской эпохи в музеях и картинных галереях 
родного города.

Домашнее задание: § 26 учебника и вопросы к нему; за-
дания к документу, помещённому в параграфе. Записать в 
словарь новые термины. Выполнить задания  1, 4, 5 и 7 к 
§ 26 в рабочей тетради.

Урок 29. Внешняя политика СССР в 1930-е гг.

Цель урока: раскрыть причины и сущность изменения 
внешней политики СССР в 1930-е гг.; проследить взаимос-
вязь внутренней и внешней политики советского руковод-
ства; дать оценку положению СССР в мире, в системе меж-
дународных отношений; разъяснить, что причинами нового 
советско-германского сближения явились, с одной стороны, 
явное нежелание стран Запада реализовывать советскую 
идею создания системы коллективной безопасности, а с дру-
гой — попытка за счёт альянса с Германией решить свои 
геополитические проблемы — расширить территорию СССР 
до размеров Российской империи.

Ключевые знания: изменение ориентиров советской 
внешней политики после прихода к власти в Германии 
фашистов; роль Коминтерна в советской внешней полити-
ке; оказание помощи со стороны СССР республиканскому 
правительству Испании; дальневосточная политика СССР; 
Мюнхенское соглашение и формирование предпосылок 
для нового изменения внешнеполитической стратегии со-
ветского руководства; содержание советско-германского 
договора о ненападении, суть секретных дополнительных 
протоколов.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «На пути ко Второй мировой войне»; 
курс «История России. ХХ—начало XXI века», тема «Меж-
дународное положение и внешняя политика в 1920-е гг.».

Ключевые понятия: Лига Наций, система коллективной 
безопасности.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): характеризовать направле-
ния и важнейшие события внешней политики Советского 
государства в 1930-е гг.; проводить анализ источников по 
истории международных отношений 1930-х гг. и использо-
вать их для характеристики позиции СССР; приводить и 
сравнивать излагаемые в учебнике и научно-популярной 
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литературе оценки Мюнхенского соглашения, советско-анг-
ло-французских переговоров и советско-германского пакта о 
ненападении, высказывать и аргументировать свою точку 
зрения по данному вопросу.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные.

Работа с исторической картой: показать на карте «СССР 
накануне Великой Отечественной войны» территории, на 
которых велись боевые действия с участием советских 
войск, и территории, вошедшие в зону интересов СССР по 
договорам с Германией.

Работа с историческими источниками: чтение и коммен-
тирование отрывка из воспоминаний маршала Советского 
Союза К. Л. Мерецкова.

Основные персоналии: М. М. Литвинов, В. М. Молотов.
Основные даты: 1933 — установление дипломатических 

отношений с США; 1934 — принятие СССР в Лигу Наций; 
1938 — вооружённый конфликт между СССР и Японией в 
районе озера Хасан; 1939 — бои советских войск против 
японских агрессоров в Монголии; 1939, 23 августа — под-
писание в Москве советско-германского договора о ненапа-
дении и секретного протокола о разделе сфер интересов в 
Восточной Европе.

Образовательная среда: 1. Карта «СССР накануне Вели-
кой Отечественной войны». 2. Учебник. — § 27. 3. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 1. — § 27. 4. Хрестоматия по истории Рос-
сии: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Изменение внешнеполитического 
курса СССР. 2. Курс Коминтерна на создание единого анти-
фашистского фронта. 3. Война в Испании и СССР. 4. Дальне-
восточная политика СССР. 5. Мюнхенское соглашение. 6. Со-
ветско-англо-французские переговоры. 7. Сближение СССР и 
Германии.

Ход урока
Урок начинается с беседы по вопросам домашнего зада-

ния.
В ходе объяснения нового материала учащиеся запол-

няют сравнительную таблицу «Основные задачи советской 
внешней политики» (задание 4 к § 27 в рабочей тетради).

1. Первый вопрос учитель объясняет, опираясь на мате-
риал учебника. Рассказывая о заключении СССР договоров 
с Францией и Чехословакией, учитель просит учащихся 
прочитать выдержки из текстов этих договоров, помещён-
ные в рабочей тетради (задание 2), и ответить на вопрос: 
какую особенность имел договор между СССР и Чехослова-
кией? После объяснения нового материала можно провести 
беседу по вопросам: какова была главная цель советской 
внешней политики в 1930-е гг.? Какие факторы обусловили 
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новый курс советской дипломатии в 1930-е гг.? В чём суть 
предложенной СССР системы коллективной безопасности? 
Почему, на каких условиях СССР вступил в Лигу Наций? 
Какую политику он там проводил?

2. Проблему эволюции тактической линии Коминтерна 
в 1930-е гг. учащиеся изучают самостоятельно, читая со-
ответствующий раздел параграфа и заполняя необходимую 
часть таблицы «Основные задачи советской внешней поли-
тики».

3. Данную проблему учитель объясняет, опираясь на ма-
териал учебника. Можно зачитать выдержку из воспомина-
ний маршала Советского Союза К. Л. Мерецкова о войне в 
Испании.

Пока ещё слабо освещённой страницей в истории революционно-
освободительной войны испанского народа является деятельность 
военных советников. Главная задача их состояла в том, чтобы по-
мочь республиканской армии своими рекомендациями. Но жизнь 
сама расширяла их функции. Ещё осенью 1936 г. дела в армии об-
стояли иногда так скверно, что советникам, с согласия руководства 
республики, приходилось приниматься за непосредственную орга-
низационную и боевую работу... Советники участвовали в форми-
ровании и организации всех интернациональных и ряда испанских 
бригад, а затем нередко водили их в бой, особенно в первых сра-
жениях, чтобы показать офицерам, как нужно управлять подразде-
лениями в бою...

Вопрос к документу: какова была роль и степень уча-
стия СССР в гражданской войне в Испании?

4. Дальневосточную политику СССР учащиеся изучают 
самостоятельно, читая соответствующий раздел параграфа 
и отвечая на вопрос 3 в конце параграфа.

5. Вопрос о Мюнхенском соглашении излагает учитель. За-
тем предлагается обсудить задание 3, помещённое в конце па-
раграфа.

6. Вопрос о советско-англо-французских переговорах объ-
ясняет учитель. Предварительно перед учащимися ставятся 
проблемные вопросы: можно ли считать, что со стороны Со-
ветского Союза договор с Германией был вынужденной ме-
рой? Почему Гитлер пошёл на подписание договора с СССР? 
Какие выгоды получали СССР и Германия от заключения 
этого договора? В чём плюсы и минусы этого договора?

Темы докладов и сообщений: 1. «Испанские дети» в СССР. 
2. Мюнхенское соглашение и позиция СССР. 3. М. М. Лит-
винов: революционная и дипломатическая деятельность. 
4. Московские переговоры 1939 г. 5. Пакт Молотова—Риб-
бентропа: споры историков. 

Домашнее задание: § 27 учебника и вопросы к нему. За-
писать в словарь новые термины. Выполнить задания 3, 5 
и 6 к § 27 в рабочей тетради.
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Урок 30. Повторительно-обобщающий урок по теме 
«СССР на путях строительства нового общества»

Цель урока: систематизировать и обобщить исторический 
материал по теме «СССР на путях строительства нового обще-
ства»; определить место и роль этого этапа в истории страны.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», темы «Мировая экономика в 20—30-е гг. 
XX в.», «Социально-политическое развитие ведущих госу-
дарств мира в 20—30-е гг. XX в.».

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): систематизировать и обоб-
щать исторический материал по изученному периоду; ха-
рактеризовать общие черты и особенности развития СССР 
и стран Запада в межвоенный период; высказывать сужде-
ния о социально-нравственном опыте 1920—1930-х гг. для 
современного общества; выполнять тестовые контрольные 
задания по истории СССР 1922—1939 гг. по образцу ГИА; 
готовить проект по вопросам истории СССР 1922—1939 гг.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные.

Образовательная среда: учебник.
Варианты проведения урока. Вариант 1. Написание 

проверочной работы. Вариант 2. Ученическая конференция 
«СССР в 20—30-е гг. XX в.: основные проблемы».

Примерный вариант проверочной работы

1. События весны 1921 г. были оценены В. И. Лениным 
как «самый большой внутренний политический кризис со-
ветской власти», так как:

а) против политики ЦК выступило большинство низо-
вых партийных организаций;

б) была создана крупная эсеро-меньшевистская органи-
зация;

в) против политики большевиков выступили крестьяне, 
питерские рабочие и моряки Кронштадта.

2. Для новой экономической политики было характерно 
следующее: 

а) введение продразвёрстки;
б) денационализация промышленных предприятий;
в) создание концессий;
г) формирование рынка рабочей силы;
д) введение продналога;
е) поголовная национализация промышленных предпри-

ятий.

3. Значительные темпы экономического роста в период 
нэпа во многом объяснялись:

а) широким привлечением в страну иностранного капитала;
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б) успехами частнокапиталистического сектора;
в) введением в эксплуатацию уже имевшихся производ-

ственных мощностей;
г) широким промышленным строительством.

4. В период нэпа в Петрограде было создано всего лишь 
шесть совместных предприятий (концессий), так как:

а) иностранные предприниматели считали нестабильной 
экономическую и политическую ситуацию в стране;

б) советские рабочие не желали работать под началом 
«империалистов»;

в) советская власть препятствовала деятельности ино-
странных фирм;

г) в стране отсутствовала устойчивая денежная система.

5. Термин «советизация» означает:
а) восстановление власти большевиков на территориях, 

захваченных колчаковскими войсками;
б) провозглашение советской власти в государствах, об-

разовавшихся на окраинах бывшей Российской империи;
в) победу над басмачеством в Средней Азии;
г) привлечение на сторону советской власти трудящихся 

капиталистических стран.

6. Первая Конституция СССР была принята:
а) 22 июня — 12 июля 1921 г. на III Конгрессе Комму-

нистического Интернационала;
б) 30 декабря 1922 г. на I съезде Советов СССР;
в) 25 апреля 1923 г. на XII съезде РКП(б);
г) 31 января 1924 г. на II съезде Советов СССР.

7. Либеральная языковая и культурная политика советско-
го правительства, проводившаяся в 1920-е гг., должна была:

а) обеспечить стабильность многонациональной страны;
б) распространять коммунистическую идеологию среди 

нерусских народов;
в) вызвать симпатии к большевикам в зарубежных 

странах;
г) подготавливать народы СССР к победе мировой рево-

люции.

8. Первым председателем Исполкома Коминтерна был:
а) Г. Зиновьев; б) В. Ленин; в) К. Радек; г) X. Раковский.

9. I конгресс Коминтерна состоялся:
а) в 1918 г.;       в) в 1920 г.;
б) в 1919 г.;       г) в 1921 г.

10. В договор между РСФСР и Германией, подписанный 
в Рапалло, были включены пункты:

а) возмещение ущерба, причинённого РСФСР во время 
немецкой оккупации части её территории в 1918 г.;
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б) возвращение немецким фирмам национализированно-
го имущества;

в) взаимный отказ от всех материальных претензий;
г) восстановление дипломатических и консульских от-

ношений;
д) предоставление друг другу режима наибольшего бла-

гоприятствования в торговле;
е) предоставление друг другу военной помощи;
ж) взаимное непризнание Версальского договора.

ТЕМА 4. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 
1941—1945 гг. (8 ч)

Урок 31. СССР накануне Великой Отечественной войны

Цель урока: раскрыть причины нового советско-герман-
ского сближения; показать всю глубину опасности, навис-
шей над нашей Родиной и её народами, в связи с разработ-
кой плана нападения Германии на СССР.

Ключевые знания: содержание советско-германского до-
говора о ненападении; суть секретных протоколов; причины 
и итоги войны с Финляндией; мероприятия по укреплению 
обороноспособности страны; суть планов «Барбаросса» и 
«Ост».

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «Начало Второй мировой войны».

Ключевые понятия: секретные протоколы, план «Барба-
росса», план «Ост», блицкриг, «странная война».

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): показывать и называть на 
карте территории, присоединённые к СССР с сентября 1939 г. 
по июнь 1941 г.; объяснять, в чём состояли причины и по-
следствия советско-финляндской войны; характеризовать 
советско-германские отношения накануне Великой Отече-
ственной войны.

Формируемые универсальные учебные действия: регу-
лятивные, познавательные, личностные, коммуникативные.

Работа с историческими источниками: анализ фрагмен-
тов из выступлений И. В. Сталина и В. М. Молотова, акта 
о приёме Наркомата обороны СССР С. К. Тимошенко от 
К. Е. Ворошилова, отрывка из книги «Воспоминания и раз-
мышления» Г. К. Жукова.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 28. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 2. — § 28. 3. Хрестоматия по истории России 
XX в. 4. Карты «Народное хозяйство СССР к началу Вели-
кой Отечественной войны», «Международное положение и 
внешняя политика СССР (1921—1941 гг.)».
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Ключевые вопросы: 1. Начало Второй мировой войны и 
Советский Союз. 2. Советско-финляндская война. 3. СССР 
и Прибалтика. 4. Советско-германские отношения накануне 
войны.

Ход урока
Целесообразно на основе работы с текстом учебника и до-

кументами (с. 203, 205) дать аргументированную критику по-
строенной на гипотетических предположениях и прямых ис-
кажениях позиции В. Суворова (Резуна) о якобы имевшихся у 
советского руководства планах развязывания войны в Европе.

Учитель может обратить внимание ребят на различные 
точки зрения, которые высказываются в связи с оценкой 
готовности нашей страны к войне. Говоря о просчётах и 
ошибках, важно вместе с тем показать, что предпринима-
лись серьёзные усилия, направленные на укрепление обо-
роноспособности, боеготовности Красной армии. 

Обсуждение познавательного задания 4 в конце парагра-
фа уместно провести на основе предварительного текстово-
го анализа приведённого в нём высказывания Й. Геббельса. 
Особенно важно привлечь внимание учащихся к тому, что 
Геббельс признаёт агрессивный характер планов фашист-
ского командования и, называя их «справедливыми, мо-
ральными и необходимыми», по существу, характеризует 
их подлинный смысл: «У нас всё равно на совести столько, 
что мы должны победить».

Для закрепления материала можно задать учащимся 
вопросы: когда и почему началось новое сближение СССР 
с Германией накануне Второй мировой войны? Когда и в 
связи с чем принят план «Барбаросса»? Что он предусма-
тривал? Какой документ устанавливал порядок управле-
ния германскими властями на оккупированных террито-
риях СССР? Какие точки зрения на проблему роли СССР 
в первый период Второй мировой войны вы знаете? Какие 
изменения в РККА произошли накануне войны? Как они 
повлияли на обороноспособность страны? Когда и какими 
действиями началась Вторая мировая война?

Темы докладов и сообщений: 1. Советский разведчик 
Рихард Зорге. 2. Героизм советских пограничников в пер-
вые дни войны. 3. Героическая оборона Брестской крепости.

Домашнее задание: § 28, вопросы и задания к нему. За-
дания 1, 2 и 4 к § 28 в рабочей тетради. В качестве опе-
режающего можно предложить желающим выполнить за-
дание 2 к § 29.

Урок 32. Начало Великой Отечественной войны

Цель урока: разъяснить, что война с Германией носила 
со стороны СССР справедливый, освободительный харак-
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тер, а германский «поход на Восток» не просто преследо-
вал цель расширения «жизненного пространства», а имел 
целью геноцид русского и других народов нашей страны; 
сформировать представление об основных периодах Вели-
кой Отечественной войны; раскрыть причины неудач Крас-
ной армии в начальный период войны.

Ключевые знания: СССР накануне войны; начало войны; 
силы и планы сторон; периоды Великой Отечественной 
войны; ход военных действий в начальный период вой-
ны; причины неудач Красной армии; содержание приказа 
№ 270 Ставки Верховного главнокомандования от 16 авгу-
ста 1941 г.; битва за Москву; героическая оборона Ленин-
града.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Новей-
шая история», тема «Начало Второй мировой войны», «Вто-
рая мировая война: СССР и союзники»; курс «Литература», 
тема «Советская литература в годы Второй мировой войны».

Ключевые понятия: Великая Отечественная война, пе-
риоды Великой Отечественной войны, начальный период 
войны, блицкриг, блокада, всеобщая мобилизация.

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 
уровне учебных действий): называть хронологические рамки, 
основные периоды и даты крупнейших сражений начального 
периода Великой Отечественной войны; объяснять причины 
поражения Красной Армии в начальный период войны; рас-
сказывать о крупнейших сражениях Великой Отечественной 
войны, используя карту; объяснять значение понятий: блиц-
криг, эвакуация, «новый порядок», коренной перелом, второй 
фронт; характеризовать жизнь людей в годы войны, при-
влекая информацию исторических источников (в том числе 
музейных материалов, воспоминаний и т. д.); представлять 
биографические справки, очерки об участниках войны: пол-
ководцах, солдатах, тружениках тыла (в том числе предста-
вителях старших поколений своей семьи).

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные, личностные.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 29. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 2. — § 29. 3. Хрестоматия по истории Рос-
сии: XX в. 4. Карты «Великая Отечественная война Совет-
ского Союза (22.06.1941—18.11.1942)», «Разгром немецко-
фашистских войск под Москвой».

Ключевые вопросы: 1. Канун войны. 2. Начало войны. 
3. Силы и планы сторон. 4. Неудачи Красной армии летом—
осенью 1941 г. 5. Битва за Москву. 6. Героическая оборона 
Ленинграда.

Ход урока
Перед изучением нового материала учитель предлагает 

учащимся ответить на вопросы: когда и какими действи-
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ями началась Вторая мировая война? Какие страны были 
захвачены Германией к лету 1941 г.? Когда Гитлер начал 
разрабатывать план нападения на СССР? Являлись ли пла-
ны Германии по захвату СССР тайной для советского руко-
водства? Своё мнение обоснуйте фактами.

После ответов можно заслушать небольшое сообщение о 
Рихарде Зорге. Затем учитель создаёт проблемную ситуа-
цию и просит учащихся высказать собственное мнение по 
вопросу: почему Сталин не прислушался к предупреждени-
ям советских разведчиков?

Вопрос о вероломном нападении Германии на СССР из-
учается по учебнику на с. 208—209 и сопровождается по-
казом на карте трёх направлений, на которых развернулись 
наступления основных группировок немецких войск и их 
сателлитов. Учитель подчёркивает, что вместе с Германией 
против СССР воевали Италия, Румыния, Венгрия, Финлян-
дия. Затем учитель спрашивает, почему война советского 
народа против Германии получила название Великой Отече-
ственной. Работа над проблемным заданием 1 в конце па-
раграфа помогает учащимся глубже осознать историческую 
сущность Великой Отечественной войны как войны всена-
родной, освободительной, справедливой, войны, в которой 
народы нашей страны отстаивали свободу и независимость 
своего Отечества: «Не страшно под пулями мёртвыми лечь, 
не горько остаться без крова, — и мы сохраним тебя, рус-
ская речь, великое русское слово». 

Уточнить значение понятия «отечественная война» по-
зволяет анализ отрывка из речи В. М. Молотова по радио 
22 июня 1941 г. (учебник, с. 209).

Вопрос о периодизации Великой Отечественной войны 
раскрывает учитель. Учащиеся получают задание, кото-
рое они будут выполнять в течение нескольких уроков, 
посвящённых изучению истории Великой Отечественной 
войны, — по мере изучения материала заполнять хроноло-
гическую таблицу «Основные этапы и сражения Великой 
Отечественной войны». Уместно предложить девятикласс-
никам, работая с таблицей, подбирать необходимый мате-
риал для аргументированного ответа по теме «Решающий 
вклад СССР и советского народа в победу над фашизмом».

Учителю следует обратить внимание учащихся на вопрос 
о том, какие меры приняло советское руководство для от-
ражения германской агрессии. Далее необходимо задать 
учащимся вопрос: чем объяснить тот факт, что Великобри-
тания и США, несмотря на тесное сотрудничество СССР с 
Германией в 1939—1940 гг., сразу же после начала Вели-
кой Отечественной войны заявили о полной поддержке со-
ветского народа и оказании ему военно-технической и эко-
номической помощи?
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Работу с текстом учебника об установлении блокады Ле-
нинграда полезно сочетать с обсуждением проблемного зада-
ния 3 к § 29 в рабочей тетради. Можно также предложить 
для обсуждения проблемный вопрос: в чём заключались, на 
ваш взгляд, причины неудач Красной Армии в первые ме-
сяцы Великой Отечественной войны? Подведя итог ответам 
учащихся, учитель рассказывает о репрессивных мерах, к 
которым прибегнул Сталин. 

Об оборонительном периоде битвы под Москвой учитель 
рассказывает, используя карту. Целесообразно привлечь 
внимание школьников к документу на с. 211 учебника «Из 
письма немецкого солдата. Ноябрь 1941 г.» и вопросам к 
нему. Учитель подчёркивает, что этот документ позволяет 
понять, как изменились настроения в немецкой армии: от 
полной уверенности в быстрой и лёгкой победе к осозна-
нию того, что война приобрела кровопролитный, затяжной 
характер («нам предстоит многое преодолеть и испытать»). 
Учащимся предлагается задание, опираясь на этот доку-
мент, доказать, что упорное сопротивление Красной армии, 
мужество и стойкость её солдат сорвали планы молниенос-
ной войны германского командования.

Затем учитель предлагает учащимся продолжить нача-
тое на предыдущем уроке заполнение таблицы «Основные 
этапы и сражения Великой Отечественной войны».

В заключение урока учитель предлагает ответить на сле-
дующие вопросы: каковы итоги первого периода Великой 
Отечественной войны? Удалось ли немецким войскам осу-
ществить планы боевых действий? Почему?

Темы докладов и сообщений: 1. 22 июня 1941 г. в исто-
рической памяти российского народа. 2. Оборона Москвы. 
3. Блокада Ленинграда. 4. Первый период Великой Отече-
ственной войны в художественной литературе. 5. Основные 
события первого периода Великой Отечественной войны в  
дневниках и воспоминаниях современников.

Домашнее задание: § 29, вопросы и задания к нему. За-
дания 1, 2 и 4 к § 29 в рабочей тетради.

Урок 33. Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки 
коренного перелома

Цель урока: показать силы сторон и их планы на во-
енную кампанию 1942 г.; выявить причины и оценить из-
менение ситуации на фронте; раскрыть сущность немецкого 
оккупационного режима; показать размах партизанского и 
подпольного движения; подвести итоги первого периода Ве-
ликой Отечественной войны.

Ключевые знания: ситуация на фронте весной 1942 г.; 
планы сторон; немецкое наступление летом 1942 г.; начало 
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Сталинградской битвы; немецкий оккупационный режим; 
партизанское и подпольное движение; образование антигит-
леровской коалиции; итоги первого этапа войны; складыва-
ние предпосылок для коренного перелома в войне.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Новей-
шая история», темы «Начало Второй мировой войны», «Вто-
рая мировая война: СССР и союзники»; курс «Литература», 
тема «Советская литература в годы Второй мировой войны».

Ключевые понятия: контрнаступление, коренной пово-
рот в войне, антигитлеровская коалиция, оккупационный 
режим.

Характеристика основных видов деятельности учени-
ка (на уровне учебных действий): рассказывать о круп-
нейших сражениях с начала января по 18 ноября 1942 г., 
используя карту; объяснять значение понятий: «новый по-
рядок», коренной перелом, антигитлеровская коалиция; 
представлять биографические справки, очерки об участни-
ках войны, совершивших героические поступки в изучае-
мый период, использовать в работе воспоминания ветера-
нов войны, опубликованные в Интернете (сайт «Я помню»: 
http://iremember.ru/ и др.), в СМИ или собранные само-
стоятельно; характеризовать предпосылки коренного пере-
лома в ходе Великой Отечественной войны.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные, личностные.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 30. 2. Рабо-
чая тетрадь. — Ч. 2. — § 30. 3. Хрестоматия по истории 
России: XX в. 4. Карты «Великая Отечественная война Со-
ветского Союза (22.06.1941—18.11.1942)», «Разгром немец-
ко-фашистских войск под Москвой», «Разгром немецко-фа-
шистских войск под Сталинградом».

Ключевые вопросы: 1. Ситуация на фронте весной 1942 г. 
Планы сторон. 2. Немецкое наступление летом 1942 г. На-
чало Сталинградской битвы. 3. Немецкий оккупационный 
режим. 4. Партизанское и подпольное движение. 5. Образо-
вание антигитлеровской коалиции. 6. Итоги первого этапа 
войны.

Ход урока
В целях обобщения изученного на предыдущем уроке 

материала учитель проводит беседу. Целесообразно обсу-
дить проблемный вопрос: какие обстоятельства позволили 
советскому командованию принять решение о переходе в 
контрнаступление под Москвой?

Далее организуется работа в группах. Параллельно про-
должается работа над таблицей «Основные этапы и сраже-
ния Великой Отечественной войны».

Группа 1. Учащиеся работают над разделом «Ситуация 
на фронте весной 1942 г. Планы сторон». По карте про-



107107

слеживаются основные направления контрударов советских 
войск в начале зимы 1942 г. Можно организовать работу 
с контурной картой (задание 5 к § 30 в рабочей тетради).

Группа 2. Учащиеся работают над разделом «Немецкое 
наступление летом 1942 г. Начало Сталинградской битвы». 
Используется карта. Учащиеся продолжают заполнять та-
блицу. Основное внимание уделяется анализу приказа 
№ 227 от 28 июля 1942 г. Этот приказ — один из немно-
гих, номера которых помнит каждый фронтовик. Почему? 
Чем можно объяснить появление этого приказа? В чём вы 
видите его главный смысл? Какую роль сыграл этот приказ 
в ходе войны? Учитель предлагает учащимся прочитать со-
ответствующий раздел учебника, заполнить таблицу и от-
ветить на следующие вопросы: какую стратегическую цель 
преследовало немецкое командование, ставя перед войска-
ми задачу овладения Кавказом? О чём свидетельствовала 
постановка подобной цели? Почему немецким войскам не 
удалось выполнить эту задачу?

Группа 3. Учащиеся изучают события оборонительно-
го этапа Сталинградской битвы. Выполняется задание 3 к 
§ 30 в рабочей тетради. О героической обороне Сталингра-
да учащиеся узнают, работая с отрывком из воспоминаний 
маршала Н. И. Крылова, помещённым в хрестоматии на 
с. 126—127.

Группа 4. Учащиеся работают над разделами учебника 
«Немецкий оккупационный режим», «Партизанское и под-
польное движение». Особое значение имеет работа с текстом 
документа «Из замечаний и предложений по генеральному 
плану «ОСТ» рейхсфюрера СС Г. Гиммлера». Вопросы к 
документу и тексту параграфа: какую участь для народов 
нашей страны уготовили гитлеровские идеологи? Уточните 
в словаре значение понятия «геноцид». Почему план «ОСТ» 
был планом геноцида русского и других народов нашей 
страны? В чём состояла сущность гитлеровского оккупаци-
онного порядка? О каких сторонах оккупационного режима 
рассказывает диаграмма на с. 218 учебника?

В заключение учитель задаёт вопросы: каковы были 
итоги военных действий на советско-германском фрон-
те зимой—летом 1942 г.? Почему второй период Великой 
Отечественной войны можно характеризовать как период 
неустойчивого равновесия?

Темы докладов и сообщений: 1. Партизанское движение 
в СССР в годы Великой Отечественной войны. 2. Герои-под-
польщики. 3. Историческое значение победы советского на-
рода под Сталинградом.

Домашнее задание: § 30, вопросы и задания к нему. 
Заполнить таблицу «СССР в системе международных отно-
шений в 1941—1945 гг.». Творческое задание: используя 
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воспоминания членов семьи, соседей или знакомых, подго-
товить небольшой письменный рассказ «Тыловые будни». 
Желающим можно предложить выполнить опережающие 
задания 1 и 2 к § 31.

Урок 34. Советский тыл в Великой Отечественной войне

Цель урока: раскрыть характер и особенности обще-
ственного развития в СССР в годы войны; сформировать 
представление о социально-экономических предпосылках 
коренного перелома в ходе войны; раскрыть особенности 
развития науки, образования, советской культуры в годы 
войны; показать возросшую роль церкви в годы Великой 
Отечественной войны и изменение политики власти в от-
ношении религии и церкви. 

Ключевые знания: советское общество в первый пери-
од войны; социально-экономические предпосылки коренно-
го перелома; образование и наука в годы войны; деятели 
культуры — фронту; церковь в годы войны.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «Вторая мировая война: СССР и 
союзники»; курс «Литература», тема «Советская литерату-
ра в годы Второй мировой войны».

Ключевые понятия: перевод экономики на военный лад, 
эвакуация.

Основные даты: сентябрь 1943 г. — начало нового курса 
в отношении Русской православной церкви.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): называть хронологические 
рамки перевода экономики страны на военные рельсы;  рас-
сказывать о  конкретных примерах трудового подвига со-
ветского народа в годы войны; характеризовать жизнь лю-
дей в годы войны, привлекая информацию исторических 
источников (в том числе музейных материалов, воспомина-
ний и т. д.); представлять биографические справки, очерки 
об участниках трудового фронта, тружениках тыла (в том 
числе представителях старших поколений своей семьи). 

Формируемые универсальные учебные действия: регу-
лятивные, познавательные, личностные, коммуникативные.

Варианты проведения урока. Вариант 1. Комбиниро-
ванный урок. Работа с документами, обсуждение познава-
тельных заданий в конце параграфа. Вариант 2. Обсужде-
ние сообщений учащихся по теме урока.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 31. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 2. — § 31. 3. Хрестоматия по истории Рос-
сии: XX в. 4. Карта «Тыл страны в годы войны».

Ключевые вопросы: 1. Советское общество в первый пе-
риод войны. 2. Социально-экономические предпосылки ко-
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ренного перелома. 3. Образование и наука в годы войны. 
4. Деятели культуры — фронту. 5. Церковь в годы войны.

Ход урока
Если учитель изберёт первый вариант урока, то рас-

крыть проблему морально-психологического состояния со-
ветского общества в годы войны можно, сочетая рассказ 
учителя с выполнением задания 1 к § 31 в рабочей тетради 
и работой над документом «Из выступления И. В. Сталина 
3 июля 1941 г.», помещённым в параграфе.

Вопросы к документу: почему в своей речи по радио 
Сталин обратился к народу со словами «Братья и сёстры!»? 
Какой перелом во взаимоотношениях власти и общества от-
разило это обращение?

Можно также организовать обсуждение проблемного за-
дания: что защищали советские люди в годы войны — Ро-
дину, социалистические завоевания, Сталина? Как бы вы 
объяснили широкое распространение на фронте лозунга «За 
Родину! За Сталина!»?

Большое значение имеет работа и с другими документа-
ми, помещёнными в учебнике: «Из дневников тружеников 
тыла», «Из «Ленинградской поэмы» О. Берггольц», «Па-
стырям и пасомым Православной Христовой Церкви».

Большой воспитательный эффект может иметь вариант 
проведения урока, при котором 15—20 мин выделяется для 
прослушивания стихотворений, посвящённых Великой Отече-
ственной войне, и песен, написанных в те годы (задания 3 и 
4 в конце параграфа).

Говоря о трудностях и лишениях, которые испытывали 
труженики тыла, следует особо сказать о карточной системе. 
Советское государство ввело нормированную продажу това-
ров по карточкам с дифференцированными нормами и усло-
виями продажи для различных групп населения. 18 июля 
1941 г. СНК СССР принял постановление ввести в Москве, 
Ленинграде, их пригородах карточки на хлеб, мясо, жиры, 
сахар и другие важнейшие продукты, а также на предметы 
первой необходимости — ткани, обувь, швейные изделия и 
др. В конце октября карточная система продажи хлеба, са-
хара и кондитерских изделий была введена во всех городах 
и рабочих посёлках страны. В конце 1941 г. нормированное 
снабжение продуктами питания было организовано по всей 
стране. Нормы снабжения в стране были дифференцирова-
ны по социально-производственному принципу. Преимуще-
ственным правом пользовались снабжавшиеся хлебом по 
карточкам первой категории работники отраслей народно-
го хозяйства, имевших решающее значение в укреплении 
оборонной мощи государства. К ним относились рабочие, 
служащие и ИТР военной индустрии, угольной и нефтяной 
промышленности, вредных цехов чёрной и цветной метал-
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лургии и т. п. Учитывались также потребности таких групп 
населения, как дети, кормящие матери, инвалиды войны. 
По нормам снабжения всё население делилось на 4 группы: 
рабочие и приравненные к ним лица; служащие и прирав-
ненные к ним лица; иждивенцы; дети до 12 лет включи-
тельно.

Дифференцировались также нормы снабжения мясом и 
рыбой. Обычная месячная норма по рабочей карточке была 
следующей: мясо, рыба — 1,8 кг, жиры — 0,4 кг, крупа 
и макаронные изделия — 1,2 кг. Служащие, иждивенцы и 
дети получали меньше этой нормы.

Для проверки усвоения материала можно предложить 
учащимся контрольные вопросы: какие меры приняло со-
ветское руководство для перевода экономики страны на 
военный лад? Каких результатов в этой огромной работе 
удалось добиться? Как развивались наука и образование в 
военные годы? Каковы отличительные черты развития ху-
дожественной культуры в эти годы?

В заключение урока целесообразно обсудить вопрос: каков 
был вклад тружеников тыла в общее дело разгрома врага?

Темы докладов и сообщений: 1. Русская православная 
церковь в годы Великой Отечественной войны. 2. Советский 
тыл — фронту! 3. Движение скоростников в промышленно-
сти СССР в годы войны. 4. Женщины Страны Советов на 
фронте и в тылу.

Домашнее задание: § 31, вопросы и задания к нему. За-
дания 2, 4 и 5 к § 31 в рабочей тетради.

Урок 35. Коренной перелом в ходе 
Великой Отечественной войны

Цель урока: раскрыть предпосылки и содержание корен-
ного перелома в ходе войны; показать изменение соотноше-
ния сил на советско-германском фронте  перед контрнаступ-
лением Красной Армии под Сталинградом и на Курской 
дуге; оценить значение Тегеранской конференции и итоги 
второго периода войны.

Ключевые знания: битва за Кавказ; разгром немецких 
войск под Сталинградом; начало освобождения; битва на 
Курской дуге; Тегеранская конференция; итоги второго пе-
риода войны.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Новей-
шая история», темы «Начало Второй мировой войны», «Вто-
рая мировая война: СССР и союзники»; курс «Литература», 
тема «Советская литература в годы Второй мировой войны».

Ключевые понятия: коренной перелом, стратегическая 
инициатива, тотальная война.
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Основные даты: 19 ноября 1942 г. — начало наступле-
ния Красной армии под Сталинградом; 5 июля 1943 г. — 
начало битвы на Курской дуге; ноябрь—декабрь 1943 г. — 
Тегеранская конференция.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): рассказывать о крупнейших 
сражениях с 19 ноября 1942 г. по конец 1943 г., используя 
карту; объяснять причины успеха советского контрнаступ-
ления под Сталинградом и победы в Курской битве; сравни-
вать Сталинградское сражение и Курскую битву; представ-
лять биографические справки, очерки об участниках войны, 
совершивших героические поступки в изучаемый период, 
используя в работе воспоминания ветеранов войны, опубли-
кованные в Интернете (сайт «Я помню»: http://iremember.
ru/ и др.), в СМИ или собранные самостоятельно.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные, личностные.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 32. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 2. — § 32. 3. Хрестоматия по истории Рос-
сии: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Битва за Кавказ. 2. Разгром не-
мецких войск под Сталинградом. 3. Начало освобождения. 
4. Битва на Курской дуге. 5. Тегеранская конференция. 
6. Итоги второго периода войны.

Ход урока
Перед началом рассказа о наступательном этапе Ста-

линградской операции и о битве на Курской дуге учитель 
предлагает учащимся задание подготовить к концу урока 
рабочее определение понятия «коренной перелом в Великой 
Отечественной войне».

Можно предложить учащимся выполнить задание 1 к 
§ 32 в рабочей тетради. В ходе рассказа учитель показыва-
ет на карте направления ударов советских войск под Ста-
линградом, направление контрудара танковой группы Ман-
штейна.

Чтобы помочь школьникам глубже и масштабнее осоз-
нать всемирно-историческое значение Сталинградской бит-
вы, уместно организовать работу с отрывком из романа 
В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба»:

Несколько месяцев назад Сталинград перестал жить своей обыч-
ной жизнью — в нём умерли школы, заводские цехи, ателье, ясли, 
кинотеатры...
В огне, охватившем городские кварталы, вырос новый город — Ста-
линград войны — со своей планировкой улиц и площадей, со своей 
подземной архитектурой, со своими правилами уличного движения, 
со своей торговой сетью, со своими кладбищами, выпивками, кон-
цертами.
Каждая эпоха имеет свой мировой город — он её душа, её воля.
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Вторая всемирная война была эпохой человечества, и на некоторое 
время её мировым городом стал Сталинград. Он стал мыслью и 
страстью человеческого рода. На него работали заводы и фабрики, 
ротации и линотипы, он вёл на трибуну парламентских лидеров. Но 
когда из степи пошли в Сталинград тысячные толпы, и пустынные 
улицы заполнились людьми, и зашумели первые автомобильные 
моторы, мировой город войны... ещё полный боевых генералов и 
мастеров уличного боя, ещё полный оружия, с живыми оперативны-
ми картами, налаженными ходами сообщения, перестал существо-
вать — начал своё новое существование, такое, какое ведут ныне 
Афины и Рим... Рождался новый город — город труда и быта, с 
заводами, школами, родильными домами, милицией, оперным те-
атром...
Мировой город отличается от других городов не только тем, что 
люди чувствуют его связь с заводами и полями всего мира. Миро-
вой город отличается тем, что у него есть душа.
И в Сталинграде войны была заключена душа. Его душой была 
свобода.

Вопросы к документу: какой город, по мнению писате-
ля, можно назвать мировым городом эпохи? Почему именно 
Сталинград стал мировым городом эпохи Великой Отече-
ственной и Второй мировой войн? Как вы понимаете слова 
писателя: «Его [Сталинграда] душой была свобода»?

Материалы учебника о значении разгрома немецко-фа-
шистских войск под Сталинградом уместно дополнить сле-
дующими сведениями из статьи Е. Григорьева:

Сталинград стал понятием в немецком общественном сознании: 
всем очевидно, что Сталинградская битва стала началом конца 
гитлеровского рейха. Под Сталинградом «непобедимый вермахт» 
впервые попал в «котёл», впервые была вынуждена капитулировать 
целая (и к тому же элитная) армия, впервые за всю немецкую воен-
ную историю сдался в плен военачальник в чине фельдмаршала. На-
конец, в первый и единственный раз за всю развязанную Гитлером 
войну по разгромленной и пленённой 6-й армии 3 февраля 1943 г. 
были объявлены дни национального траура: фюрер лично принял 
участие в символических похоронах фельдмаршала Паулюса, «пав-
шего на поле чести вместе с героическими солдатами 6-й армии». 
(Хотя командующий, произведённый в фельдмаршалы за день до 
капитуляции, предпочёл самоубийству плен и жизнь, вызвав ярость 
Гитлера и необходимость скрыть этот финал от народа.)

Полезно привлечь внимание школьников и к размышле-
ниям немецкого писателя Г. Бёлля.
Пожалуй, большинство немцев и по сей день не поняли, что их ни-
кто не приглашал в Сталинград, что они, будучи победителями, бы-
ли бесчеловечны, а побеждённые стали человечными, что не бывает 
проигранных побед, а бывают лишь выигранные другими сражения, 
что для них советские военнопленные не были «товарищами», из 
5 700 000 в немецких лагерях погибло 3 300 000, то есть почти 60 %, 
в то время как смертность немецких военнопленных в советских ла-
герях составляла 35,2—37,5 %. По-видимому, те, кто проиграл по-
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беду, были менее человечны, чем те, кто победил в этой войне. 
Зловещие данные говорят сами за себя.

События битвы на Курской дуге изучаются в процессе 
школьной лекции учителя. Вопрос о подготовке к летней 
кампании 1943 г. рассматривается в процессе объяснения 
учителя и выполнения учащимися познавательных зада-
ний.

Задания. Изучите карту и ответьте на вопросы: если бы 
вы разрабатывали операцию «Цитадель», какой характер 
действий на фронте вы избрали бы? Каково было соотноше-
ние сил перед Орловско-Курской битвой? Проанализируйте 
таблицу и ответьте на вопросы: на чьей стороне был перевес 
в живой силе? в технике? Почему? Чем это объясняется?

Соотношение сил перед битвой под Курском

Войска и техника
Страны

Германия СССР

Численность войск, чел. 900 000 1 336 000

Орудия и миномёты, шт. 10 000 19 000

Танки, шт. Около 2700 3400

Самолёты, шт. Около 2000 2000

В процессе обсуждения учитель обращает внимание уча-
щихся на то, что советские войска превосходили фашист-
ские по всем показателям. Более того, был создан стратеги-
ческий резерв — Степной фронт (сначала Резервный фронт, 
затем Степной округ), насчитывавший 573 тыс. человек, бо-
лее 7 тыс. орудий и миномётов, свыше 1 тыс. танков. При-
чина в том, что военная промышленность СССР в 1943 г. 
заработала в полную силу, конструкторами была создана 
новая военная техника, труженики тыла работали день и 
ночь, на фронт потекла лавина вооружения.

Вопрос о сражении под Курском изучается в форме рас-
сказа учителя и работы учащихся с «Хроникой событий» 
(раздаточный материал).

Фронтовые разведчики добыли языков, которые сообщили: фашист-
ские войска перейдут в наступление 5 июля в 3 ч утра. Было при-
нято решение упредить врага и провести артиллерийскую контр-
подготовку. Тридцать минут продолжался огневой накат. Он за-
стал врасплох гитлеровские войска. Враг понёс большие потери. 
Моральное состояние немецких солдат и офицеров оказалось по-
давленным: стало ясно, что план решающего наступления вермах-
та раскрыт и момент внезапности использовать не удастся. Как в 
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этой ситуации будут действовать гитлеровцы? Начнут ли они наступ-
ление? Эти вопросы были в центре внимания нашего командова-
ния. Напряжение в штабах достигло предела. Почти с трёхчасовым 
опозданием фашисты всё же двинули свои войска в наступление. 
Гитлеровцы, уверенные в неуязвимости своих «Тигров», «Пантер» и 
«Фердинандов», изменили обычной тактике вклиниваться во фронт 
противника и решили наступать прямо в лоб.
Небо чернело от дыма и пыли. Яркие всплески от взрывов снарядов 
и мин слепили глаза, газы душили. Наши артиллеристы действовали 
исключительно самоотверженно, бесстрашно и изобретательно. На 
их долю пришлось свыше 60 % подбитых гитлеровских танков. Так 
как снаряды противотанковых орудий не пробивали лобовой брони 
«Тигров», то артиллерийские расчёты, находящиеся со своими ору-
диями в укрытиях, пропускали фашистские танки, а затем поражали 
их залпами в борта и кормовую часть. «Истребители танков» подво-
дили под вражеские танки с помощью длинных щупов противотанко-
вые мины и подрывали их. Когда в первые дни боёв было обнару-
жено, что фашисты эвакуируют повреждённые танки за линию огня, 
там их ремонтируют и снова посылают в бой, наши воины с запасом 
взрывчатки начали пробираться ночью во вражеский тыл и там до-
бивать вражескую технику, превращая её в металлический лом.

Учащиеся работают с «Хроникой событий».
7 июля. Утром гитлеровцы возобновили атаки на станцию Поныри. 
Танки приблизились на 200—250 м. В этот момент расчёт открыл 
огонь. От первого же выстрела головной танк вздрогнул и, объятый 
пламенем, застыл на месте. Следом загорелся второй. Жестокий 
бой длился несколько часов. Восемь танков и до сотни автомат-
чиков уничтожило в этот день орудие только одного нашего бойца 
К. С. Седова.
8 июля. Утром около 300 фашистских танков с автоматчиками атако-
вали северо-западнее Ольховатки боевые позиции 3-й истребитель-
ной противотанковой артиллерийской бригады, которой командовал 
полковник В. Н. Рукосуев. Удар фашистов огромной силы обрушил-
ся на батарею капитана Г. И. Игишева. Артиллеристы открыли огонь. 
На поле боя запылали танки. На нашей батарее, уничтожившей уже 
17 танков врага, осталось одно орудие, а в живых — 3 человека, 
но они продолжали сражаться. Потеряв ещё 2 тяжёлых танка, гит-
леровцы отступили.
Одновременно с напряжёнными танковыми сражениями на Курской 
дуге развернулись ожесточённые воздушные бои. Советские авиа-
торы уверенно завоёвывали господство в воздухе на этом участке 
фронта. Многие наши лётчики проявили в этих боях выдающееся 
мужество и высочайшее боевое мастерство. Но один из них пре-
взошёл всё, что было известно до его подвига. Это был лётчик-
истребитель гвардии старший лейтенант А. К. Горовец. В составе 
эскадрильи он прикрывал войска, отбивавшие ожесточённые атаки 
фашистских танков и пехоты. Выполнив боевую задачу, истребители 
возвращались на свой аэродром. Замыкающим шёл самолет Горов-
ца. Вдруг лётчик заметил 20 бомбардировщиков противника, летев-
ших бомбить наши войска. Разгорелся напряжённый бой. Горовец 
бросился в гущу вражеских бомбардировщиков. Первой же пуле-
мётной очередью он сбил ведущий самолёт врага. Затем на зем-
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лю упали второй и третий. Отважный лётчик сбил ещё 6 вражеских 
машин. Возвращаясь на свой аэродром, он попал под неожиданный 
удар четырёх фашистских истребителей. Его самолёт был подбит и 
врезался в землю. Так погиб А. К. Горовец — единственный в мире 
лётчик, в одном бою сбивший 9 вражеских самолётов. Посмертно 
ему присвоено звание Героя Советского Союза.
В воздушных боях принимал участие старший лейтенант А. П. Маре-
сьев, который был прототипом героя «Повести о настоящем челове-
ке» Б. Полевого. Лётчик, лишившийся обеих ног и вернувшийся на 
протезах в строй, сбил в боях под Орлом 3 самолёта противника; 
ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Успешно сра-
жались французские авиаторы из эскадрильи «Нормандия—Неман» 
авиационного полка «Сражающаяся Франция». 14 французских лёт-
чиков-истребителей во главе с Жан-Луи Тюляком сбили в сражениях 
под Орлом 33 фашистских самолёта.
Партизаны в ходе этой битвы истребили до 14 800 гитлеровских 
солдат и офицеров, подорвали и уничтожили 284 км железнодорож-
ных путей, пустили под откос 850 вражеских воинских эшелонов.
10 июля. К этому дню врагу удалось вклиниться в нашу оборону на 
глубину 8—10 км на севере и до 35 км на юге (а по плану «Цита-
дель» на пятый день наступления части фашистских войск должны 
были соединиться восточнее Курска и окружить наши войска).
12 июля. Утром началось ожесточённое танковое сражение, ставшее 
крупнейшим в ходе Второй мировой войны. На поле под деревней 
Прохоровка сошлись 1200 танков и самоходных орудий. Фашисты 
бросили в бой свои отборные танковые дивизии: «Мёртвая голова», 
«Рейх», «Адольф Гитлер». Им противостояли выдвинутые из резерва 
гвардейцы — танковая армия генерала П. А. Ротмистрова и армия 
генерала А. С. Жадова. Боевые порядки перемешались. «Тигры» в 
ближнем бою не смогли использовать своё преимущество (более 
сильное вооружение), их с коротких дистанций поражали манёврен-
ные и быстрые средние танки Т-34. Появление большого количества 
советских танков явилось для врага неожиданностью. Бой кипел. 
Земля сотрясалась и горела, воздух вспыхивал, металл плавился... 
Кругом огонь и грохот. На 1 метр земли приходилось 3 мины. На 
раскалившихся стволах орудий обгорала краска, металл не выдер-
живал... Советские люди сражались за свою землю и свободу.
13 июля. Сражение продолжалось. Противник бросил в бой 
200 новых танков, но успеха не имел и вынужден был перейти к 
обороне. Вскоре под ударами наших войск он начал отходить назад. 
Прохоровское сражение выиграли наши войска. Гитлеровский план 
операции «Цитадель» потерпел полное крушение.
23 июля. К этому дню завершилось оборонительное сражение на 
Воронежском фронте (на Центральном фронте оно закончилось 
12 июля). Теперь можно было переходить в наступление.
5 августа. Советские войска освободили Орёл и Белгород. В честь 
освобождения этих городов в Москве впервые был произведён ар-
тиллерийский салют.
В оборонительной и контрнаступательной операциях Орловско-Кур-
ской битвы участвовали войска ряда фронтов: Центрального под 
командованием генерала армии К. К. Рокоссовского, Воронежско-
го, возглавляемого генералом армии Н. Ф. Ватутиным, Степного во 
главе с генерал-полковником И. С. Коневым, Западного под руко-
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водством генерал-полковника В. Д. Соколовского, Брянского под 
командованием генерал-полковника М. М. Попова.
Подвиг советских воинов был высоко оценён Родиной. Свыше 
100 000 участников Орловско-Курской битвы, Харьковского и Белго-
родского сражений были награждены орденами и медалями, многие 
из них удостоены звания Героя Советского Союза.

Значение Орловско-Курской битвы
1. Орловско-Курская битва завершила коренной перелом в ходе 
Второй мировой войны в пользу СССР. Советское Верховное коман-
дование закрепило за собой стратегическую инициативу в войне.
Вот что писал впоследствии генерал Х. В. Гудериан: «В результате 
провала наступления «Цитадель» мы потерпели решительное пора-
жение. Бронетанковые войска, пополненные с таким трудом, из-за 
больших потерь людей и техники были на долгое время выведены 
из строя. Само собой разумеется, русские поспешили использовать 
успехи. И уже больше на Восточном фронте не было спокойных 
дней. Инициатива полностью перешла к противнику».
У. Черчилль писал в 1943 г., что три огненных сражения за Курск, 
Орёл и Харьков, происшедшие в течение двух месяцев, ознамено-
вали крушение германской армии на Восточном фронте.
2. Победный исход Орловско-Курской битвы ускорил развал гитле-
ровского блока. Назревал выход из войны Италии, сражавшейся на 
стороне фашистов, пошатнулся авторитет фашистского руководства 
в Румынии и Венгрии, усилилась изоляция Германии, диктатор Ис-
пании Франко отозвал с советско-германского фронта свою изряд-
но потрёпанную под Ленинградом «голубую дивизию», шведское 
правительство отказало Гитлеру в транзите немецких войск через 
территорию своей страны, Португалия передала Англии, входящей 
в антигитлеровскую коалицию, некоторые свои военные базы.
3. В результате разгрома фашистских войск под Курском активизи-
ровалось движение Сопротивления в странах Европы.

В заключение проводится обсуждение логического задания 
и поясняется суть понятия «коренной перелом». Важное зна-
чение имеет сравнительный анализ диаграмм «Соотношение 
сил и средств на Сталинградском направлении к концу июня 
1942 г.» и «Соотношение сил сторон к 19 ноября 1942 г.».

Для закрепления знаний целесообразно задать уча-
щимся вопросы: в чём причины неудач Красной Армии в 
Крыму и под Харьковом в 1942 г.? Почему главным на-
правлением летнего наступления 1942 г. немцы избра-
ли Сталинград? Каковы последствия этого наступления? 
Чем можно объяснить принятие приказа наркома обороны 
№ 227 от 28 июля 1942 г.? Каково его содержание? Каковы 
причины успеха советского контрнаступления под Сталин-
градом? Расскажите о Курской битве. Почему её считают 
сражением, завершившим коренной перелом в ходе Вели-
кой Отечественной войны?

Можно обсудить проблемный вопрос: как вы считаете, 
почему Курская битва завершила коренной перелом в ходе 
Великой Отечественной войны?
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В заключение урока учащиеся отвечают на вопрос: в чём 
состоял коренной перелом в ходе войны? Какими фактора-
ми он был предопределён? Почему стал возможен?

Темы докладов и сообщений: 1. Советская печать о Кур-
ской битве. 2. Западные средства массовой информации о 
Сталинградской битве. 3. Битва за Кавказ.

Домашнее задание: § 32, вопросы и задания к нему. За-
дания к § 32 в рабочей тетради.

Урок 36. Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом

Цель урока: показать вклад многонационального народа 
СССР в победу над фашизмом; оценить межнациональные 
отношения и национальную политику СССР в годы войны.

Ключевые знания: многонациональный советский народ 
на фронтах войны; экономика союзных республик в годы 
войны; национальные движения в годы войны; националь-
ная политика; морально-политическое единство советского 
общества в годы войны.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Новей-
шая история», темы «Начало Второй мировой войны», «Вто-
рая мировая война: СССР и союзники»; курс «Литература», 
тема «Советская литература в годы Второй мировой войны».

Ключевые понятия: депортация, коллаборационисты.
Основные персоналии: А. М. Матросов, Д. Ф. Босый, 

П. Н. Ангелина, Д. М. Гармаш, Х. Нурадилов.
Характеристика основных видов деятельности учени-

ка (на уровне учебных действий): называть героев войны 
из числа представителей разных народов СССР; объяснять 
причины стойкости и мужества представителей различных 
народов в годы войны; рассказывать о героических подви-
гах представителей различных народов на фронте и в тылу 
в годы войны; характеризовать жизнь людей разных на-
циональностей в годы войны, привлекая информацию исто-
рических источников (в том числе музейных материалов, 
воспоминаний и т. д.); представлять биографические справ-
ки, очерки об участниках войны из числа разных народов 
СССР: полководцах, солдатах, тружениках тыла (в том чис-
ле представителях старших поколений своей семьи).

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные, личностные.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 33. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 2. — § 33. 3. Хрестоматия по истории Рос-
сии: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Многонациональный советский 
народ на фронтах войны. 2. Экономика союзных республик 
в годы войны. 3. Национальные движения в годы войны. 
4. Национальная политика.
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Ход урока
При рассмотрении данной темы можно использовать до-

полнительный материал.

В 1941—1942 гг. Украина после тяжёлых боёв была занята немецки-
ми войсками, установившими здесь оккупационный режим. Террито-
рия Украины была расчленена. Румынское генерал-губернаторство 
«Транснистрия» включило в себя Одесскую область, часть Никола-
евской и Винницкой областей. В состав Польского генерал-губерна-
торства была передана часть западных областей (Львовская, Дро-
гобычская, Станиславская и Тернопольская). Остальные территории 
находились под властью рейхскомиссариата «Украина» с центром 
в Ровно. Борьбу с агрессором вели как советское подполье, так и 
националистические организации. Крупнейшей из них была Органи-
зация украинских националистов во главе с С. Бандерой.
Первоначально ОУН выступала за предоставление Украине автоно-
мии под эгидой Германии, а в перспективе имелось в виду провоз-
глашение независимости страны. Войну между СССР и Германией 
оуновцы рассматривали как борьбу «двух империализмов за овладе-
ние Украиной». Полагая, что война со стороны СССР уже проиграна, 
часть оуновцев развернула борьбу против немцев. Однако Украин-
ская повстанческая армия (УПА) вела эту борьбу в ограниченном 
объёме. Другое же крыло организации поддерживало тесные связи 
с немецким военным и оккупационным руководством, заявляя о се-
бе как о союзной с немцами силе. После начала изгнания немцев с 
территории СССР оуновцы усилили борьбу с советскими войсками 
и местными властями. К осени 1943 г. советскими войсками была 
освобождена Левобережная Украина, а в октябре 1944 г. — вся тер-
ритория республики. Потери населения Украины в войне составили    
6 млн человек. Оккупанты сожгли около 28 тыс. сёл и деревень, 
лишив жилья 10 млн человек. Было уничтожено 16 тыс. промышлен-
ных предприятий и свыше 200 тыс. зданий производственного на-
значения. Было разграблено 28,5 тыс. колхозов и совхозов, свыше 
1200 МТС, почти 33 тыс. школ, техникумов и вузов.
Усилиями всего советского народа разрушения, вызванные войной, 
были в короткий срок ликвидированы, и уровень экономического 
развития УССР превзошёл довоенный.
В Белоруссии с началом Великой Отечественной войны с терри-
тории республики под вражескими налётами и обстрелом было 
эвакуировано более 1,5 млн человек, вывезено более 100 крупных 
предприятий союзного значения, около 5 тыс. тракторов, 675 тыс. 
голов скота. В годы Великой Отечественной войны Белоруссия ста-
ла партизанским краем. Её народ понёс страшные потери в войне с 
захватчиками — в борьбе погиб каждый четвёртый житель респуб-
лики. На территории республики немцы создали 260 лагерей смер-
ти, сотни тюрем, гетто. В карательных операциях против партизан 
фашисты уничтожили 619 деревень. Всего на территории БССР в 
годы войны оккупантами было уничтожено свыше 2,2 млн человек, 
ещё 380 тыс. было угнано на работы в Германию.
Экономика республики к концу войны оказалась практически раз-
рушенной. В руины было превращено 209 городов и районных цен-
тров, сожжено 9200 деревень, остались без крова 3 млн человек. 
Было полностью разрушено около 10 тыс. промышленных предпри-
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ятий. К концу 1944 г. промышленность республики давала лишь де-
сятую часть продукции, выпускавшейся в 1940 г.
В годы Великой Отечественной войны население Грузии, Армении, 
Азербайджана превратило свой край в важный рубеж обороны страны.
В годы Великой Отечественной войны республики Средней Азии 
внесли свой весомый вклад в общую победу. Сюда были перемеще-
ны сотни крупных промышленных предприятий из европейской ча-
сти СССР, составившие основу индустриальной мощи этих респуб-
лик в послевоенные годы. Сюда переехали сотни тысяч эвакуиро-
ванных граждан из районов боевых действий. Только Узбекистан 
принял в годы войны более 1 млн эвакуированных. Развернулось 
движение за усыновление детей-сирот. Семья узбекского кузнеца 
Ш. Шамахмудова воспитала 15 детей разных национальностей. В 
Алма-Ате действовала перевезённая из Москвы киностудия. Были 
открыты республиканские академии наук, получили развитие уни-
верситеты и научно-исследовательские институты.
Средняя Азия в годы войны стала одним из арсеналов фронта. В Ка-
захстане была создана молибденовая промышленность. В Киргизии 
было введено в строй 38 новых промышленных предприятий. Пред-
приятия Узбекистана дали фронту свыше 2 тыс. самолётов, свыше 
17 тыс. авиамоторов, свыше 2,3 млн авиабомб, миллионы мин, сна-
рядов, гранат.

Темы докладов и сообщений: 1. Экономика республик 
Закавказья в годы Великой Отечественной войны. 2. Укреп-
ление промышленного и научного потенциала республик 
Средней Азии в годы войны. 3. Национальные движения 
на Украине в годы Великой Отечественной войны. 4. Наци-
ональная политика в годы Великой Отечественной войны.

Домашнее задание: § 33, вопросы и задания к нему. За-
дания к § 33 в рабочей тетради.

Урок 37. СССР на завершающем этапе Второй мировой 
войны

Цель урока: разъяснить значение основных операций 
Красной армии в 1944 г.; раскрыть освободительный характер 
европейского похода Красной армии, роль Советского Союза 
в разгроме вооружённых сил Японии, значение Крымской и 
Потсдамской конференций; проанализировать историческое 
значение победы советского народа в Великой Отечественной 
войне.

Ключевые знания: военно-стратегическая обстановка к 
началу 1944 г.; «Десять сталинских ударов»; Крымская 
(Ялтинская) конференция; освобождение Европы от фа-
шизма; Потсдамская конференция; вступление СССР в вой-
ну с Японией; итоги Великой Отечественной и Второй ми-
ровой войн.

Основные даты: январь 1944 г. — снятие блокады Ле-
нинграда; 6 июня 1944 г. — высадка союзных войск в 
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Нормандии; февраль 1945 г. — Крымская (Ялтинская) 
конференция; 8 мая 1945 г. — безоговорочная капитуля-
ция Германии; июль—август 1945 г. — Потсдамская конфе-
ренция; 8 августа — 2 сентября 1945 г. — война СССР с 
Японией.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «Завершающий этап Второй миро-
вой войны»; курс «Литература», тема «Советская литерату-
ра в годы Второй мировой войны».

Ключевые понятия: демилитаризация, денацификация.
Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий): называть хронологические 
рамки завершающего периода Великой Отечественной вой-
ны, основные  крупнейшие сражения этого периода; объяс-
нять причины стремительного наступления  Красной Армии 
в завершающий период войны; рассказывать о крупнейших 
сражениях заключительного этапа Великой Отечественной 
войны, используя карту.

Формируемые универсальные учебные действия: регу-
лятивные, познавательные, коммуникативные, личностные.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 34. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 2. — § 34. 3. Хрестоматия по истории Рос-
сии: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Военно-стратегическая обстановка 
к началу 1944 г. 2. «Десять сталинских ударов». 3. Крым-
ская (Ялтинская) конференция. 4. Освобождение Европы 
от фашизма. 5. Потсдамская конференция. 6. Вступление 
СССР в войну с Японией. 7. Итоги Второй мировой войны.

Ход урока
Для контроля за усвоением нового материала можно 

предложить следующие вопросы: каковы причины загра-
ничного похода Красной Армии? Какое из сражений Вто-
рой мировой войны вы считаете крупнейшим и наиболее 
значимым для победы? Почему? В какой мере открытие 
второго фронта в Европе изменило обстановку на совет-
ско-германском фронте? Какие решения были приняты на 
Крымской (Ялтинской) конференции? Каковы причины 
принятия советским руководством решения начать воен-
ные действия против Японии в 1945 г.? Когда и где было 
принято это решение? В чём, на ваш взгляд, главные при-
чины победы советского народа в Великой Отечественной 
войне? Каково историческое значение победы советского 
народа в Великой Отечественной войне?

Темы докладов и сообщений: 1. Ялтинская конференция 
и её значение. 2. Освобождение Советской армией Восточ-
ной Европы. 3. Советский человек на фронте и в тылу.

Домашнее задание: § 34, вопросы и задания к нему. За-
дания к § 34 в рабочей тетради.
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Урок 38. Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Всемирно-историческое значение победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 
Уроки войны и победы»

Цель урока: систематизировать и обобщить истори-
ческий материал по теме «Великая Отечественная война 
1941—1945 гг.»; определить место и роль этого этапа в 
истории страны. 

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «Вторая мировая война».

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): систематизировать и обоб-
щать исторический материал по изученному периоду; ха-
рактеризовать вклад Советского Союза в победу над нацист-
ской Германией и её союзниками; высказывать суждения 
о социально-нравственном опыте периода Великой Отече-
ственной войны для современного общества; выполнять те-
стовые контрольные задания по вопросам истории Великой 
Отечественной войны по образцу ГИА; готовить проект по 
вопросам истории Великой Отечественной войны.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные.

Образовательная среда: учебник.
Варианты проведения урока. Вариант 1. Ученическая 

конференция по теме урока. Вариант 2. Выполнение и 
обсуждение познавательных заданий 1—5 к § 34, а также 
заданий к главе IV. Обсуждение сообщений учащихся о ге-
роях Великой Отечественной войны.

Ход урока
Важно, чтобы учащиеся осознали: победа в Великой 

Отечественной войне была победой народа, и сегодня по 
праву гордого проявленным мужеством, стойкостью, геро-
измом, способностью к самопожертвованию. Учитель мо-
жет использовать данные из статистического исследования 
«Гриф секретности снят» (М., 1993).
По результатам исследований, проведённых Управлением статистики 
населения Госкомстата СССР и Центром по изучению проблем на-
родонаселения при МГУ, общие прямые потери страны за все го-
ды Отечественной войны оцениваются почти в 27 млн человек. В их 
числе убитые в бою и умершие от ран военнослужащие и партиза-
ны, умершие от голода и болезней, погибшие во время бомбёжек, 
артиллерийских обстрелов и карательных акций мирные советские 
граждане, расстрелянные и замученные в концентрационных лагерях 
военнопленные, подпольщики-патриоты. Потери войск действующих 
фронтов и армий, понесённые в первые месяцы войны, а также в тех 
случаях, когда донесения о них не поступали (приграничные сраже-
ния, Киевская, Крымская, Харьковская оборонительные и некоторые 
другие операции), определены расчётным способом.
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Жертвы первых дней войны оказались велики, а неожиданно об-
рушившаяся трагедия, вызвавшая нарушения управления и связи, 
привела к тому, что порой штабам было не до учёта потерь. Поэто-
му при обобщении этих данных использованы сведения о списочной 
численности личного состава соединений и объединений, фактиче-
ски разгромленных противником или оказавшихся в окружении, а 
также архивные материалы немецкого военного командования.
По результатам подсчётов, за годы Великой Отечественной войны 
(в том числе и за кампанию на Дальнем Востоке против Японии 
в 1945 г.) общие безвозвратные демографические потери (убито, про-
пало без вести, попало в плен и не вернулось из него, умерло от ран, 
болезней и в результате несчастных случаев) Советских Вооружённых 
сил вместе с пограничными и внутренними войсками составили 8 млн 
668 тыс. 400 человек. ...Однако с военно-оперативной точки зрения в 
ходе Великой Отечественной войны с учётом пропавших без вести и 
оказавшихся в плену из строя безвозвратно выбыло 11 444,1 тыс. во-
еннослужащих...
Анализ некоторых архивных материалов и публикаций в советской и 
зарубежной печати, характеризующих военный ущерб во Второй ми-
ровой войне, показывает, что общие людские потери вооружённых 
сил фашистской Германии равны 13 448 тыс. человек. ...При этом 
безвозвратные потери на советско-германском фронте составили 
6923,7 тыс. человек.
Союзники Германии (Венгрия, Италия, Румыния и Финляндия) на 
советско-германском фронте потеряли (безвозвратно) 1725,8 тыс. 
человек.
Таким образом, людские потери Германии, а также её союзни-
ков, воевавших в Европе против Советского Союза, были весьма 
значительными, не говоря уже о полном разгроме и капитуля-
ции их вооружённых сил. Только безвозвратные потери составили 
8649,5 тыс. человек...
Сведения о числе немецких военнопленных имеются в советских ар-
хивах. Так, по отчётно-статистическим данным, обобщённым в Гене-
ральном штабе, количество пленных, захваченных нашими войсками 
на советско-германском фронте, составляет 3777,3 тыс. человек.
Кроме того, Квантунская армия Японии в период боевых действий 
против Советского Союза (август—сентябрь 1945 г.) потеряла уби-
тыми 83,7 тыс. человек и пленными 640,1 тыс. человек. Превыше-
ние указанных потерь советских войск связано в основном с пер-
вым периодом Великой Отечественной войны, в течение которого 
сказывались фактор внезапности нападения фашистской Германии 
на СССР и просчёты советского военно-политического руководства, 
допущенные накануне и в начале войны.
В учебнике приведены и другие свидетельства, показывающие тя-
желейший урон, который война нанесла нашей стране: разрушено 
1710 городов, более 70 тыс. сёл, около 32 тыс. фабрик — не менее 
одной трети национального богатства СССР (не считая расходов 
на эвакуацию, восстановление народного хозяйства); деформиро-
ваны возрастная, половая, семейно-брачная структуры (из мужчин 
1923 года рождения осталось в живых всего 3 %, сотни тысяч жен-
щин не смогли создать семей, не родились миллионы детей, кото-
рые должны были родиться). И это лишь часть цены, заплаченной 
народом, от имени которого поэт-фронтовик Б. Окуджава скажет 
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позднее так: «...нам нужна одна Победа — одна на всех, мы за це-
ной не постоим».

Каковы же итоги Великой Отечественной и Второй ми-
ровой войн? Учащиеся называют следующие:

— победила антигитлеровская коалиция, СССР отстоял 
свою государственную независимость, была восстановлена 
государственность народов Европы, оказавшихся на окку-
пированных Германией территориях;

— фашистская Германия и Япония потерпели военно-
политическое поражение, пали антидемократические режи-
мы в этих странах, а также в Италии, Румынии, Венгрии, 
Болгарии и др.;

— фашизм и нацизм были осуждены как идеология 
агрессии, насилия, расового превосходства;

— в Европе и на Дальнем Востоке произошли некоторые 
территориальные изменения (в частности, Польша получи-
ла Силезию, СССР — Восточную Пруссию, весь Сахалин, 
Курильские острова);

— вырос престиж СССР, усилилось его международное 
влияние, в Центральной и Юго-Восточной Европе начала 
формироваться система социалистических государств, на-
ходящихся под его прямым контролем;

— возросло влияние США, утвердившихся в роли лиде-
ра западного мира;

— был дан мощный импульс национально-освободительно-
му движению, началось разрушение колониальной системы.

К сожалению, к итогам Великой Отечественной войны 
относят и укрепление тоталитарного режима в СССР, воз-
рождение политики репрессий, несколько ослабленной в во-
енные годы.
О решающем вкладе СССР в победу над общим врагом говорят 
следующие факты: на советско-германском фронте в 1941—1944 гг. 
находилось 70—75 % всех вооружённых сил Германии (после откры-
тия Второго фронта в 1944 г. — более 65 %). Безвозвратные потери, 
понесённые Германией (более 9 млн убитыми), на 80 % состоят из 
потерь, понесённых в Великой Отечественной войне. БоWльшая часть 
решающих сражений Второй мировой войны произошла на советско-
германском фронте (Московская наступательная операция, Сталин-
градская битва, битва на Курской дуге, Берлинская операция и др.).
Вопрос об уроках Великой Отечественной войны остаётся чрезвычай-
но сложным. Их понимание зависит от времени, от готовности лю-
дей учиться у истории. Основной урок войны — осознание ценности 
единства общества, народа в решении задач, стоящих перед страной. 
Война и победа показали, что агрессору нельзя потакать, для борьбы 
с ним необходимо единство миролюбивых сил. Война научила чело-
вечество презирать фашизм, всеми силами противостоять ему. Урок 
войны, вероятно, и в том, что военно-политическую безопасность од-
ного государства невозможно обеспечить за счёт безопасности дру-
гих, а насилие не может быть способом решения сложных, запутанных 
международных проблем.
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В целом по теме могут быть предложены следующие во-
просы и задания:

Первый уровень. Когда и почему началось новое сбли-
жение СССР с Германией накануне Второй мировой войны? 
Какие точки зрения на проблему роли СССР в первый пери-
од Второй мировой войны вы знаете? Когда и в связи с чем 
был принят план «Барбаросса»? Что он предусматривал? 
Какой документ устанавливал порядок управления герман-
скими властями на оккупированных территориях СССР? 
Какие изменения в РККА произошли накануне войны? Как 
они повлияли на обороноспособность страны?

Когда и какими действиями начались Вторая мировая, 
Великая Отечественная войны? Чем можно объяснить успех 
немецкой армии в начальный период Великой Отечествен-
ной войны? Назовите основные очаги военных действий на 
советской территории летом 1941 г. Назовите основные пе-
риоды Второй мировой, Великой Отечественной войн. Кто 
командовал советскими фронтами на первом этапе войны? 
Расскажите о битве под Москвой. Чем можно объяснить 
начало поворота в ходе войны в этот период? В чём он 
проявился? Расскажите о создании антигитлеровской коа-
лиции. Назовите основные международные конференции 
с участием СССР периода Второй мировой войны. Какие 
меры приняло советское руководство для перевода эконо-
мики страны на военный лад? Каких результатов в этой 
огромной работе удалось добиться? Расскажите о развитии 
науки и образования в военные годы. Каковы отличитель-
ные черты развития художественной культуры в эти годы? 
Что вы знаете о партизанском движении военной поры? 
Кого из героев-партизан вы знаете? Расскажите об одном из 
них. Чем вы можете объяснить массовый героизм советских 
людей в период войны? Назовите известных вам героев-
фронтовиков, производственников, внёсших исключитель-
ный вклад в разгром врага. В чём причины неудач Красной 
Армии в Крыму и под Харьковом в 1942 г.? Почему глав-
ным направлением летнего наступления 1942 г. немцы из-
брали Сталинград? Каковы последствия этого наступления? 
Чем можно объяснить принятие приказа наркома обороны 
№ 227 от 28 июля 1942 г.? Каково его содержание? Каковы 
причины успеха советского контрнаступления под Сталин-
градом? Расскажите о Курской битве. Почему её считают 
сражением, завершившим коренной перелом в ходе Вели-
кой Отечественной войны? Каковы причины заграничного 
похода Красной армии? Какое из сражений Второй мировой 
войны вы считаете крупнейшим и наиболее значимым для 
победы? Почему? Когда и чем завершилась Вторая мировая 
война? Где и кем были подведены итоги войны? Каковы 
они? Какова цена победы?
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Второй уровень. Оцените военно-промышленный потен-
циал Германии и её союзников в 1941 г. Чем объяснить тот 
факт, что Великобритания и США, несмотря на тесное со-
трудничество СССР с Германией в 1939—1940 гг., сразу по-
сле начала Великой Отечественной войны заявили о полной 
поддержке советского народа и оказании ему полномасштаб-
ной военно-технической и экономической помощи? Выделите 
основные этапы создания антигитлеровской коалиции. Как 
изменилось соотношение сил на советско-германском фронте 
в 1942, 1943, 1944, 1945 гг.? Чем это объяснить? В какой 
мере открытие второго фронта в Европе изменило обстанов-
ку на советско-германском фронте? Какие решения приняты 
на Тегеранской конференции? Какие решения приняты на 
Крымской (Ялтинской) конференции? Каковы, по-вашему, 
причины принятия советским руководством решения начать 
военные действия против Японии в 1945 г.? Когда и где 
было принято это решение? В чём, на ваш взгляд, главные 
причины победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне? Как вы считаете, каково историческое значение 
победы советского народа в Великой Отечественной войне? 
Оцените характер послевоенного мирового устройства.

Третий уровень. Почему вплоть до начала Великой 
Отечественной войны советское руководство рассматривало 
Германию как «великое дружественное государство»? Напи-
шите мини-сочинение в форме дневника участника войны 
(фронтовика, работника тыла, жителя блокадного Ленин-
града, партизана). Какие сражения Второй мировой войны 
вы считаете главными, определившими исход войны? Что, 
на ваш взгляд, защищали воины Красной Армии в годы 
войны: Родину, политический режим, Сталина? Были ли 
для них едины или разделены эти понятия? Каково ваше 
отношение к лозунгу «За Родину! За Сталина!»? Почему в 
своей речи по радио 3 июля 1941 г. Сталин обратился к на-
роду нашей страны со словами «Братья и сёстры!»? Какой 
перелом во взаимоотношениях власти и общества отразило 
это обращение? Определите своё отношение к коллабора-
цио-низму в годы войны. Как вы оцениваете действия гене-
рала Власова и других военнослужащих, сотрудничавших с 
гитлеровцами в годы войны? Можно ли это оправдать идеей 
«борьбы со сталинским режимом»? Как менялись обществен-
ные настроения, ожидания советских людей в годы вой-
ны? Что вы знаете об условиях жизни и быта советского 
воина, труженика тыла, партизана, подпольщика, блокад-
ника в годы Великой Отечественной войны?

Контроль за усвоением исторических терминов и поня-
тий. Дайте определения понятий: начальный период войны, 
коренной поворот в ходе войны, антигитлеровская коали-
ция, коллаборационизм, безоговорочная капитуляция.
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Проблемы для дискуссии: СССР, Германия и западные 
демократии в начальный период Второй мировой войны. 
Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера? 
Власть и общество в годы Второй мировой войны. Советская 
система: тормоз или залог успеха в войне? Советский чело-
век на фронте и в тылу.

Задания для итогового тематического контроля. Вари-
ант 1. 1. Дайте определение характера Второй мировой 
войны со стороны всех основных её участников, включая 
СССР. 2. Укажите даты следующих событий: советско-англо-
французские переговоры в Москве; советско-финская война; 
присоединение Прибалтики к СССР; создание антигитлеров-
ской коалиции; завершение коренного перелома в ходе вой-
ны. 3. Укажите фамилии государственных и военных дея-
телей: председатель Совета народных комиссаров СССР (до 
мая 1941 г.); нарком иностранных дел СССР в годы Второй 
мировой войны; председатель Государственного Комитета 
Обороны; командующий Западным фронтом в начальный пе-
риод Великой Отечественной войны. Вариант 2. 1. Какой из 
фронтов Второй мировой войны был определяющим? Какие 
точки зрения на эту проблему существуют? 2. Укажите даты 
следующих событий: начало контрнаступления советских 
войск под Москвой; начало контрнаступления советских 
войск под Сталинградом; завершение перевода экономики 
страны на военные рельсы; Тегеранская конференция союз-
ных держав, открытие второго фронта в Европе. 3. Укажи-
те фамилии политических и военных деятелей: заместитель 
Верховного главнокомандующего; начальники Генерального 
штаба в годы войны; руководители партизанского движения; 
советские авиаконструкторы военных лет; председатель Пре-
зидиума Верховного Совета СССР. Вариант 3. Как бы вы 
охарактеризовали вклад союзников в достижение общей по-
беды? Какие точки зрения на эту проблему вам известны?

ТЕМА 5. СССР в 1945—1964 гг. (9 ч)

Урок 39. Восстановление экономики

Цель урока: дать полное представление о характере 
экономического ущерба и численности людских потерь за 
весь военный период; рассмотреть различные точки зрения 
в советском руководстве на перспективы развития эконо-
мики, поиск путей её реформирования; особое внимание 
уделить героическим усилиям советского народа, в крат-
чайший срок сумевшего не только восстановить экономи-
ку СССР, но и дать импульс дальнейшему её развитию; 
раскрыть противоречивый характер развития традицион-
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ной советской экономической модели; вскрыть причины, 
тормозившие её поступательное движение.

Ключевые знания: потери СССР в войне; экономические 
дискуссии; развитие промышленности и сельского хозяй-
ства в 1945—1953 гг.

Основные даты: 1946—1950 — четвёртая пятилетка.
Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-

вейшая история», тема «Послевоенное устройство мира».
Ключевые понятия: восстановительный период, стаха-

новское движение, национальное богатство, дефицитная 
экономика, диспропорция, репарации, репатриация, хозрас-
чёт, «холодная война», военно-промышленный комплекс.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): объяснять причины сравни-
тельно успешного восстановления промышленности и нарас-
тающих трудностей в сельском хозяйстве в первые послево-
енные годы; рассказывать о жизни людей в послевоенные 
годы, привлекая воспоминания представителей старших по-
колений; объяснять значение понятий: военно-промышлен-
ный комплекс, репарации, репатриация.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные.

Работа с исторической картой: показать на карте «На-
родное хозяйство СССР в 1946—1965 гг.» крупнейшие на-
родно-хозяйственные объекты, восстановленные до завер-
шения войны; назвать и показать на карте города СССР, 
наиболее пострадавшие во время войны; показать крупней-
шие стройки четвёртой пятилетки.

Работа с историческими источниками: чтение и коммен-
тирование отрывка из работы И. В. Сталина «Экономиче-
ские проблемы социализма в СССР» (с. 252—253 учебника); 
откликов советских людей на снижение розничных цен на 
продовольственные товары в 1952 г.; фрагмента доклада 
Н. С. Хрущёва XX съезду КПСС с оценкой экономической 
политики первых послевоенных лет.

Вопросы для дискуссии: какие варианты восстановления 
хозяйства существовали после окончания войны? Какой из 
них вы считаете оптимальным и почему?

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 35. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 2. — § 35. 3. Хрестоматия по истории Рос-
сии: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Экономика СССР после войны. 
2. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. 3. Развитие про-
мышленности. 4. Сельское хозяйство. 5. Курс на «закручи-
вание гаек».

Ход урока
Учитель может предложить учащимся прочитать первый 

раздел параграфа и заполнить на основании изложенного в 
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нём материала таблицу «Материальный урон, нанесённый 
советскому народу гитлеровской агрессией».

Показатели Цифры

Потери советских людей

Разрушено:

городов

сёл и деревень

заводов и фабрик

шахт

километров железных дорог

Сокращение посевных площадей

При объяснении содержания второго раздела параграфа 
можно привлечь материалы из книг: Хрущёв Н. С. Вос-
поминания / Н. С. Хрущёв. — М., 1997. — С. 167—213; 
Байбаков Н. К. Сорок лет в правительстве / Н. К. Бай-
баков. — М., 1993. — С. 64—65; Фетисов Т. И. Пре-
мьер известный и неизвестный. Воспоминания о А. Н. 
Косыгине / Т. И. Фетисов. — М., 1997. — С. 101—106 и 
др. Для уяснения содержания сущности альтернативных 
взглядов, высказанных в ходе экономических дискуссий, 
можно использовать приведённую в хрестоматии (с. 136) 
записку ЦК ВКП(б) И. В. Сталину о письме кандидата 
экономических наук С. И. Мерзенева.

В аннотации к этому письму говорилось: «Анализируя 
высказывания Маркса и Энгельса о социализме и капита-
лизме, тов. Мерзенев считает, что Маркс переоценил обще-
ственное начало и недооценил индивидуальное начало в 
эпоху социализма. Его высказывания, что при социализме 
будут обобществлены средства производства и труд и, следо-
вательно, невозможно существование товарного хозяйства, 
неверны. Тов. Мерзенев считает, что необходим пересмотр 
учения Маркса о сельском хозяйстве как натуральном хо-
зяйстве».

Следует также отметить, что с учётом новых внешних 
угроз задача состояла в том, чтобы не только восстано-
вить довоенный экономический уровень, но и превзойти 
его.

При рассмотрении третьего раздела параграфа учащимся 
можно предложить заполнить таблицу «Доходы советских 
граждан. Стоимость жизни в послевоенные годы».
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Показатели Цифры

Среднемесячная зарплата рабочих

Стоимость:

1 кг хлеба

1 кг мяса 

1 кг сливочного масла

1 десятка яиц

1 шерстяного костюма

Данные учебника и таблицы можно дополнить следующими 
цифрами: 1 кг сахара-рафинада стоил 13 р. 50 к.—16 р. 50 к., 
1 кг соли — 1 р. 60 к.—1 р. 80 к., 1 кг зернистой икры — 400 р., 
1 пара резиновых галош — 45 р., наручные часы — 900 р.

После заполнения таблицы учащиеся отвечают на во-
прос: каковы объективные и субъективные причины тяжё-
лого положения населения СССР в послевоенные годы?

В заключение следует остановиться на комментировании 
основных положений работы И. В. Сталина «Экономиче-
ские проблемы социализма в СССР» (с. 254 учебника), не 
только подводившей итоги экономических дискуссий, но и 
провозглашавшей курс на полное огосударствление совет-
ской экономики.

Главным выводом здесь является положение о том, что 
сохранение в СССР довоенной модели экономического раз-
вития (и главное — ставки на внеэкономическое принуж-
дение к труду) не только вызывало ухудшение ряда хозяй-
ственных показателей в послевоенный период, но и вело в 
перспективе к кризису системы.

Поурочный контроль за знаниями учеников следует осу-
ществлять на нескольких уровнях: первый уровень — для сла-
бо подготовленных учащихся, второй уровень — для средне 
подготовленных учащихся, третий уровень — для сильных.

Первый уровень. Расскажите о состоянии советской эко-
номики после окончания войны. Каковы потери советской 
экономики за время войны? Какие новые точки зрения по-
явились в последние годы на проблему потерь советского 
народа в войне? Чем вызваны послевоенные экономические 
дискуссии? Какие альтернативные точки зрения на разви-
тие советской экономики появились в ходе этих дискуссий? 
Какие политические силы стояли за этими альтернативны-
ми проектами? Чем и почему закончились дискуссии по во-
просам экономического развития? Расскажите о состоянии 
советской экономики после войны. Каковы были альтерна-
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тивы развития народного хозяйства в послевоенные годы? 
Расскажите о послевоенном восстановлении народного хо-
зяйства. В чём вы видите главные причины того, что этот 
процесс в основном был завершён к началу 1950-х гг.? На-
зовите причины бедственного положения в сельском хозяй-
стве после войны.

Второй уровень. Какие последствия к началу 1950-х гг. 
вызвал возврат к довоенной экономической модели? Как из-
менился повседневный быт советского человека (рабочего, 
колхозника, интеллигента, аппаратчика) в послевоенные 
годы? Какие выдающиеся достижения в развитии отечествен-
ной науки в 1945—1953 гг. вам известны? Какие новейшие 
технические достижения второй половины 1940-х—начала 
1950-х гг. вы знаете? Как шло восстановление народного 
хозяйства после окончания войны? К какому времени от-
носится завершение восстановления промышленности СССР 
после окончания войны? В чём вы видите главный источник 
быстрого восстановления экономики страны после войны? 
Найдите в учебнике и хрестоматии материалы, показываю-
щие уровень жизни населения после войны. Чем объясняет-
ся его низкий качественный уровень? Какие задачи стояли 
перед экономикой страны после окончания войны? Удалось 
ли их решить? Если да, то какой ценой?

Третий уровень. Сравните основные элементы довоенной 
и послевоенной моделей экономического развития СССР. В 
чём их сходство и различия? Каковы причины массового 
голода в СССР (в особенности на Украине) в 1947 г.? Поче-
му, на ваш взгляд, сильнее всего от голода пострадали наи-
более развитые сельскохозяйственные регионы страны? Чем 
объясняется в условиях массового голода 1947 г. решение 
советского руководства об оказании продовольственной по-
мощи ряду стран Восточной Европы, а также Франции? В 
чём вы видите объективные трудности в восстановлении и 
развитии советской экономики после окончания войны? Ка-
кие издержки и ошибки в действиях властей сказались на 
экономическом развитии страны в 1945—1953 гг.? Каковы 
основные источники восстановления экономики страны по-
сле войны? Что такое движение «скоростников»? Кого из 
инициаторов этого движения вы знаете? Чем отмечена его 
трудовая деятельность в первые послевоенные годы? Можно 
ли считать, что после войны изменилась советская экономи-
ческая система? Что нового появилось в советской экономи-
ческой системе после окончания войны? Как вы думаете, по-
чему на развитие тяжёлой и добывающей промышленности 
СССР в послевоенные годы расходовалось до 88 % капита-
ловложений, а на пищевую и лёгкую лишь 12 %? К каким 
социально-экономическим последствиям это вело сразу, а к 
каким — в перспективе? Приведите данные о восстановле-
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нии народного хозяйства в годы четвёртой пятилетки. Чем 
объяснить быстрые сроки восстановительного периода? В чём 
причины более быстрых темпов экономического развития в 
Прибалтике и Молдавии после войны? Какова роль репара-
ций с Германии в послевоенном хозяйственном строитель-
стве? Чем объяснить усиление государственного давления на 
сельскохозяйственного производителя после войны? Каковы 
причины реформирования колхозов в конце четвёртой пяти-
летки? Укажите основные направления этой реформы и её 
последствия. Какие положения работы И. В. Сталина «Эко-
номические проблемы социализма в СССР» свидетельствуют 
об ужесточении экономической политики к концу жизни 
«вождя народов»? Почему в послевоенные годы регулярно 
снижались розничные цены на продовольственные и про-
мышленные товары широкого потребления? Как это оцени-
вало население? В чём причины денежной реформы 1947 г.? 
Каковы её результаты и последствия?

Темы докладов и сообщений: 1. Денежная реформа 1947 г. 
2. Экономические дискуссии 1946—1947 гг. о путях реформи-
рования советской экономики. 3. Голод 1946—1947 гг.

Домашнее задание: § 35, вопросы и задания к нему. За-
дания к § 35 в рабочей тетради.

Урок 40. Политическое развитие

Цель урока: показать наличие в послевоенном СССР 
двух альтернатив общественно-политического развития — 
демократической и тоталитарной; определить причины воз-
рождения первой и победы второй альтернативы; раскрыть 
причины и характер изменений в структурах власти после 
окончания войны, нового витка репрессий, усиления борь-
бы с национальными движениями.

Ключевые знания: изменение общественно-политической 
атмосферы в обществе; попытки демократизации режима; 
борьба власти с инакомыслием; изменения в структурах 
власти; усиление репрессий; национальная политика.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «Послевоенное устройство мира».

Ключевые понятия: демократический импульс войны, 
репрессии, ГУЛАГ, «дело врачей», «ленинградское дело», 
номенклатура.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): характеризовать идеологи-
ческие кампании конца 1940-х—начала 1950-х гг.; давать 
характеристику национальной политике сталинского руко-
водства в 1945—1953 гг.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные.
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Работа с исторической картой: показать на карте места 
массовых выступлений политических заключённых в ла-
герях; назвать и показать наиболее крупные очаги нацио-
нальных выступлений в первые послевоенные годы.

Работа с историческими источниками: комментированное 
чтение указов Президиума Верховного Совета СССР от 21 фев-
раля 1948 г. и 26 ноября 1948 г. об ужесточении режима 
содержания политических заключённых, приказа министра 
госбезопасности СССР № 00776 от 24 октября 1951 г. о на-
значении бессрочной ссылки спецпоселенцам.

Основные персоналии: А. А. Новиков, П. Н. Понеделин, 
Н. К. Кириллов,   Г. К. Жуков, М. И. Родионов, Н. А. Воз-
несенский, А. А. Кузнецов, С. М. Михоэлс.

Основные  даты: 5 марта 1953 г. — смерть И. В. Ста-
лина.

Проблема для дискуссии: была ли альтернатива ужесто-
чению сталинского политического режима после окончания 
войны?

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 36. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 2. — § 36. 3. Хрестоматия по истории Рос-
сии: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Демократический импульс вой-
ны. 2. Изменения в структурах власти. 3. Новый виток ре-
прессий. 4. Национальная политика.

Ход урока
Начать урок целесообразно с повторения материала пре-

дыдущего занятия (см. вопросы к предыдущему уроку). Глав-
ной его целью должно стать уяснение учащимися единства 
экономической политики руководства СССР с политическими 
процессами, протекавшими в обществе в первые послевоенные 
годы.

Изучение нового материала следует начать с рассмотре-
ния изменений в общественно-политической атмосфере со-
ветского общества, которые произошли после войны.

При изложении нового материала важно назвать при-
чины, которые способствовали раскрепощению сознания 
советских людей под влиянием войны.

Для иллюстрации наличия в послевоенном СССР анти-
сталинских групп и организаций, а также характера борьбы 
с ними органов государственной безопасности можно приве-
сти отрывки из повести А. В. Жигулина «Чёрные камни».

При изучении второго раздела параграфа учитель знако-
мит учащихся с конкретными материалами по реорганизации 
государственных структур, предпринятой в 1945—1946 гг., 
а затем предлагает ответить на вопросы: для чего это было 
необходимо? В чём причины переименования народных 
комиссариатов в министерства? Целесообразно напомнить 
учащимся о том, что одним из вопросов повестки дня мар-
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товского Пленума ЦК ВКП(б) 1946 г. значился пункт «О 
премьер-министре СССР». Лишь в последний момент не со-
стоялось такое переименование поста главы правительства. 
Следует ознакомить учащихся с фрагментом речи И. В. Ста-
лина на Пленуме ЦК ВКП(б) 14 марта 1946 г., помещённым 
в хрестоматии на с. 135.

Можно предложить ученикам ответить на вопросы: что 
изменилось в структурах власти после войны? Коснулись 
ли эти изменения основ существовавшей политической си-
стемы?

Раскрывая третий раздел параграфа, учитель на основе 
изложенного материала предлагает ученикам ответить на во-
прос: в чём причины ужесточения политического режима по-
сле войны? Следует показать, какие новые категории заклю-
чённых появились после войны, какие меры были приняты 
в отношении политических противников режима, репресси-
рованных ещё в 1920—1930-е гг. Для иллюстрации событий 
можно использовать, в частности, книгу Л. Э. Разгона «Не-
придуманное».

Для характеристики персоналий, названных в этом раз-
деле учебника, следует обратиться к их биографиям, поме-
щённым в компьютерном варианте учебника.

В 1990-х гг. ряд историков (например, В. П. Наумов) 
высказывали мнение о том, что в последние месяцы жиз-
ни Сталин планировал начать новую волну политических 
репрессий, в ходе которых намеревался нанести удар по 
ряду своих ближайших сподвижников, в частности по 
В. М. Молотову, Л. П. Берии, А. И. Микояну и др. С этой 
целью готовилось так называемое «мингрельское дело» про-
тив Берии, в специальных справках и докладных записках 
собирались многочисленные материалы, «разоблачавшие» 
других членов высшего партийно-политического руковод-
ства страны. Возникает вопрос: есть ли основание считать, 
что из-за подготовки репрессий против высших членов ру-
ководства Сталин был ими убит в марте 1953 г.? Прове-
дённые исследования показывают, что такого заговора не 
было. Об обстоятельствах последних месяцев жизни Стали-
на и его смерти можно прочитать работы сторонников раз-
личных точек зрения: А. Г. Авторханова «Загадка смерти 
Сталина», Д. А. Волкогонова «Сталин» и др.

Можно отметить, что последним из готовившихся про-
цессов стало «дело врачей» (1953), обвинённых в непра-
вильном лечении высшего руководства, повлёкшем смерть 
ряда видных деятелей.

Особое место в материалах урока должны занять вопро-
сы национальной политики. Здесь следует отметить, что де-
мократический импульс войны проявился и в оживлении 
национальных движений, как правило, на территориях, во-
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шедших в состав СССР накануне войны (Прибалтика, За-
падная Украина, Западная Белоруссия, Бессарабия). Необ-
ходимо обратить внимание учеников на состав участников 
национальных движений, их численность, а также на мо-
тивы их борьбы против советской власти. Важно подчерк-
нуть, что борьба властями велась не только против самих 
движений, но и против целых народов.

В результате принятых властями мер только за первые 
полтора года ссылки крымских татар погибло 46,2 % от 
общей численности всего высланного народа, что составило 
около 200 тыс. человек (включая 100 тыс. детей).

Наряду с репрессиями против ряда народов страны изме-
нениям подверглось национально-территориальное устрой-
ство СССР. Так, 25 июня 1946 г. было внесено изменение 
в статью 14 Конституции РСФСР, согласно которому была 
упразднена Чечено-Ингушская АССР, а Крымская АССР 
была преобразована в Крымскую область.

Можно предложить учащимся заполнить таблицу «Ре-
прессии против народов СССР в 1945—1953 гг.».

Народы Число репрессированных

Украинцы

Литовцы

Латыши

Эстонцы

Народы Кавказа

В конце урока учащиеся отвечают на вопросы: на-
сколько согласуются данные заполненной таблицы с при-
ведённым текстом выступления главы правительства? Чем 
были вызваны репрессивные меры против перечисленных 
в таблице народов СССР? Какие факты дали основание 
И. В. Сталину сделать заявление об «укреплении многона-
ционального государства» после войны? Какие проблемы 
для будущего развития страны породили массовые депорта-
ции народов СССР в годы войны и в послевоенный период?

Для текущего контроля знаний можно предложить сле-
дующие вопросы и задания:

Первый уровень. Что такое демократический импульс 
войны? Дайте краткую характеристику нравственно-психо-
логической атмосферы в советском обществе после оконча-
ния войны. Каковы, на ваш взгляд, причины нарастания 
в обществе критического настроя? Какие категории насе-
ления были носителями критических настроений? В чём 
вы видите причины ужесточения политического режима 
в СССР после окончания войны? По каким направлениям 
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шло укрепление политического режима и в чём оно про-
являлось? Используя приведённые в учебнике документы, 
объясните причины, по которым наркоматы были пере-
именованы после войны в министерства. В литературе по-
следних лет существует точка зрения, что численность 
заключённых ГУЛАГа после войны выросла, а также рас-
ширилась их социальная база. Согласны ли вы с этим мне-
нием? Аргументируйте свой ответ. Расскажите, что вы зна-
ете о «ленинградском деле». Что такое «дело Еврейского 
антифашистского комитета»? Чем оно закончилось? Что вы 
знаете о «деле врачей»? Как вы оцениваете возможные по-
следствия «мингрельского дела», фабриковавшегося по при-
казу Сталина?

Второй уровень. На заключительном этапе войны был 
депортирован ряд народов. Какие новые депортации и 
репрессии обрушились на представителей национальных 
меньшинств после окончания войны? Чем это можно объяс-
нить? Каковы причины, на ваш взгляд, репрессий властей 
против ряда военачальников после окончания войны? Как 
реагировала общественность на новый виток политических 
репрессий в стране? Что вы знаете о судьбе советских во-
еннопленных, возвратившихся после войны на Родину?

Третий уровень. Проследите общие тенденции политиче-
ского развития СССР в 1945—1953 гг. Какую оценку этому 
развитию вы могли бы дать одной-двумя фразами? Како-
вы общие итоги и уроки политического развития страны в 
1945—1953 гг.? Найдите материалы обсуждения проектов но-
вой Конституции СССР и Устава ВКП(б) после войны. Како-
ва общая направленность этих проектов? Что, на ваш взгляд, 
помешало их принятию?

Для дискуссии на уроке может быть предложен про-
блемный вопрос: была ли альтернатива ужесточению ста-
линского политического режима после окончания войны?

Темы докладов и сообщений: 1. Национальная политика 
СССР в 1945—1953 гг. 2. Причины обострения борьбы за 
власть в руководстве СССР в 1945—1953 гг. 3. Новые по-
литические явления в послевоенной жизни страны.

Домашнее задание: § 36, вопросы и задания к нему. За-
дания к § 36 в рабочей тетради.

Урок 41. Идеология и культура

Цель урока: расширить и закрепить понимание проти-
воречивых процессов в развитии отечественной науки и 
культуры в послевоенный период; показать на конкретных 
примерах восстановление «железного занавеса» в духовной 
сфере, характер научных дискуссий и «проработок» деяте-
лей литературы и искусства; дать информацию о достиже-
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ниях советских учёных, возрождении системы образования, 
успехах в области художественной культуры.

Ключевые знания: восстановление «железного занавеса»; 
партийная направленность науки; достижения отечественной 
фундаментальной науки; развитие системы образования.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Новей-
шая история», тема «Послевоенное устройство мира»; курс 
«Литература», тема «Советская литература 1940—1950-х гг.».

Ключевые понятия: «железный занавес», космополи-
тизм, «низкопоклонство перед Западом», «безыдейные про-
изведения».

Основные даты: 1946 г. — постановление ЦК ВКП(б) «О 
журналах «Звезда» и «Ленинград».

Основные персоналии: А. А. Жданов, Д. Д. Шостако-
вич, А. А. Ахматова, М. М. Зощенко, С. М. Эйзенштейн.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): характеризовать идеологи-
ческие кампании конца 1940-х—начала 1950-х гг.; приво-
дить конкретные примеры усиления административного и 
идеологического контроля в послевоенные годы, гонений на 
учёных, деятелей литературы и искусства. 

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные.

Работа с историческими источниками: комментирован-
ное чтение фрагментов из доклада А. А. Жданова по идео-
логическим вопросам, воспоминаний Г. П. Вишневской 
«Галина», высказываний академика Л. Д. Ландау об ин-
тернациональном характере науки.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 37. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 2. — § 37. 3. Хрестоматия по истории Рос-
сии: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Восстановление «железного зана-
веса». 2. Литература. 3. Театр и кино. 4. Музыка. 5. Об-
разование. 6. Научные дискуссии. 

Ход урока
Для текущего контроля усвоения нового материала (и 

для повторения по данной теме) могут быть предложены 
следующие вопросы и задания:

Первый уровень. Чем было вызвано изменение настрое-
ний в среде интеллигенции после окончания войны? Какие 
основные проблемы общественного развития интересовали 
интеллигенцию в эти годы? Согласны ли вы с утвержде-
нием о том, что в результате войны «железный занавес», 
долгие годы отделявший нашу страну от остального мира, 
был ликвидирован? Чем это можно объяснить? Как к этому 
относилось партийно-государственное руководство? В чём 
причины его беспокойства в связи с развитием контактов 
советских людей с зарубежным миром на заключительном 
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этапе войны? Как советское руководство объяснило населе-
нию страны необходимость курса на усиление изоляции от 
остального мира после окончания войны? Каковы основные 
направления борьбы с «западничеством» в 1945—1952 гг.? 
Что такое кампания борьбы с космополитизмом? Каковы, 
на ваш взгляд, её внутренние причины? Почему одним из 
первых ударов властей был удар по литературе? Кого из ли-
тераторов власти подвергли резкой критике и за что? Какие 
достижения в развитии отечественной науки и техники в по-
слевоенные годы вы можете назвать? Кого из крупнейших 
советских учёных этого времени вы знаете? Чем отмечена 
их научная биография?

Второй уровень. В чём вы видите причины принятия 
постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ле-
нинград»? Обратившись к раскритикованным произведе-
ниям М. М. Зощенко, постарайтесь понять, что именно в 
его работах было названо партийным руководством «гнилой 
безыдейностью, пошлостью и аполитичностью». В чём со-
стояла причина критики романа А. А. Фадеева «Молодая 
гвардия»? Кто из литераторов пострадал в ходе борьбы с 
космополитизмом и почему? Каковы результаты приня-
тых властями мер в области литературы после окончания 
войны? Какие меры по «усилению партийного руковод-
ства кинематографом» приняли власти во второй половине 
1940-х гг.? Почему критике подверглось преобладание в те-
атре классического репертуара? Чем можно объяснить кри-
тику властями кинофильмов «Большая жизнь» Л. Д. Луко-
ва, «Адмирал Нахимов» В. И. Пудовкина, «Иван Грозный» 
С. М. Эйзенштейна? За какие «ошибки» подверглись крити-
ке в партийном постановлении от 4 сентября 1946 г. кино-
режиссёры Г. М. Козинцев и Л. З. Трауберг?

Третий уровень. Что послужило поводом и истинной при-
чиной принятия специального постановления ЦК по ряду 
музыкальных произведений? В чём обвиняли власти компо-
зиторов С. В. Прокофьева, А. И. Хачатуряна, В. И. Мураде-
ли, Д. Д. Шостаковича? Каковы были общие направления и 
особенности развития советской науки после войны? Какие 
задачи стояли перед советской системой образования в пер-
вые послевоенные годы? В чём вы видите главные причины и 
цели научных дискуссий конца 1940-х — начала 1950-х гг.? 
К каким последствиям они привели? В чём состояла «пар-
тийная направленность» дискуссии в области биологической 
науки в ходе августовской (1948) сессии ВАСХНИЛ? Почему 
в ходе научных дискуссий обструкции подверглись наиболее 
перспективные направления исследований в области кибер-
нетики, генетики и др.? Как вы думаете, почему в ходе на-
учных дискуссий Иван Грозный оказался наиболее прогрес-
сивным деятелем отечественной истории? Чем это можно 
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объяснить? Как характеризовались в литературе 1940-х — 
начала 1950-х гг. лидеры национальных движений, боров-
шиеся с российской экспансией в XVI—XIX вв.? Какова 
политическая подоплёка дискуссии по проблемам языкозна-
ния (1950)? К каким выводам пришли её участники? В ка-
ких научных дискуссиях и почему принял участие Сталин? 
За что подвергся критике заведующий отделом агитации и 
пропаганды ЦК ВКП(б) Г. Ф. Александров — автор книги 
«История западноевропейской философии»? Чем вы объяс-
ните усиление идеологического пресса после войны? Назо-
вите примеры достижений отечественной науки и культуры 
первых послевоенных лет. Дайте общую оценку развития 
советской науки и культуры в первые послевоенные годы.

Темы докладов и сообщений: 1. Научные дискуссии в 
СССР в первые послевоенные годы. 2. Театральный репер-
туар советских театров в 1946—1952 гг.

Домашнее задание: § 37, вопросы к нему. Задание 6 к 
§ 37 в рабочей тетради.

Урок 42. Внешняя политика

Цель урока: выявить взаимосвязи и взаимозависимость 
внутриполитических процессов в СССР с послевоенной 
внешней политикой советского руководства; показать суть 
радикальных перемен, происшедших в мире в результате 
победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой вой-
не; раскрыть причины обострения взаимоотношений между 
СССР и западными странами и изменения положения СССР 
в мире в результате победы; объяснить, какие это вызвало 
перемены во внешней политике советского руководства.

Ключевые знания: истоки и сущность «холодной вой-
ны»; экспорт сталинской модели общественного устройства; 
отношения СССР с западными странами, международным 
коммунистическим и рабочим движением.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «Начало «холодной войны».

Ключевые знания: «холодная война», социалистический 
лагерь, план Маршалла, доктрина Трумэна, ялтинско-потс-
дамская система международных отношений, Коминформ.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): объяснять причины обостре-
ния противостояния СССР и стран Запада в послевоенные 
годы; характеризовать политику СССР в отношении стран 
Центральной Европы, оказавшихся в советской сфере вли-
яния; подготовить сообщение (презентацию) об одном из 
конфликтов начального периода «холодной войны», исполь-
зуя интернет-ресурсы (материалы сайта «Холодная война»: 
http://www.coldwar.ru/ и др.) и иные источники.
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Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные, коммуникативные.

Работа с исторической картой: показать основные терри-
ториальные изменения, происшедшие в мире в результате 
победы стран антигитлеровской коалиции.

Основные даты: 1945, 17 июля—2 августа — Потсдам-
ская конференция; 1946, март — речь У. Черчилля в Фул-
тоне; 1947, февраль — доктрина Трумэна; 1947 — план 
Маршалла; 1948 — советско-югославский разрыв; 1949 — 
образование НАТО; 1950—1953 — война в Корее.

Основные персоналии: В. М. Молотов, Г. Димитров, 
Б. Берут, И. Броз Тито.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 38. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 2. — § 38. 3. Хрестоматия по истории России: 
XX в.

Ключевые вопросы: 1. У истоков «холодной войны». 
2. Распространение сталинской модели. 3. Апогей «хо-
лодной войны».

Ход урока
В начале урока учитель предлагает учащимся вспом-

нить характер территориальных изменений, происшедших 
в мире в результате Второй мировой войны.

В качестве одного из важнейших положений следует от-
метить, что экономическая и военная мощь СССР станови-
лась одним из решающих факторов послевоенного мирового 
развития.

При объяснении нового материала акцент делается на 
причинах, побудивших лидеров стран антигитлеровской 
коалиции отказаться от сотрудничества сразу после окон-
чания войны. Учащимся предлагается в порядке дискус-
сии обсудить вопрос о сущности, хронологических рамках 
и «виновниках» развязывания «холодной войны». При этом 
следует особое внимание обратить на различие подходов 
историков и современников.

Для выявления причин расхождения во взглядах стран — 
союзниц по антигитлеровской коалиции можно использовать 
довольно яркую характеристику, приведённую в воспомина-
ниях П. А. Судоплатова «Разведка и Кремль» (М., 1996. — 
С. 263).

При раскрытии содержания второго пункта параграфа 
следует обратить особое внимание учащихся на причины 
победы народно-демократических режимов в странах Вос-
точной Европы и Азии. При раскрытии третьего вопроса 
параграфа главное внимание уделяется вопросу о войне в 
Корее и той роли, которую в ней играли США и СССР. 
Для прояснения сути проблемы можно, в частности, ис-
пользовать «Воспоминания» Н. С. Хрущёва (М., 1997. — 
С. 437—438).
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При объяснении материала о позиции СССР в отноше-
нии послевоенной Германии рекомендуем использовать вос-
поминания руководителя разведки ГДР М. Вольфа «Игра 
на чужом поле» (М., 1998. — С. 44—50).

Стоит подробно сказать о тех уроках и выводах, к ко-
торым пришли сами политики после первых лет «холодной 
войны». Главным было осознание ими того факта, что от 
жёсткой внешней политики не выиграет никто, а в случае 
её продолжения «холодная война» вполне может перерасти 
в «горячую», термоядерную. Понимание этого проявилось в 
полной мере в позиции не только нового президента США 
Д. Эйзенхауэра, но и новых лидеров СССР, пришедших на 
смену умершему И. В. Сталину.

В качестве контрольных вопросов и заданий по данной 
теме можно предложить следующие:

Первый уровень. Используя карту, покажите и назови-
те территориальные изменения, происшедшие в мире после 
окончания Второй мировой войны. Какие изменения, кроме 
территориальных, произошли в международной обстановке 
после окончания войны? Как, на ваш взгляд, изменились 
место и роль СССР в послевоенном мире? Как оценивало 
новую международную ситуацию руководство СССР? При-
ведите примеры, доказывающие усиление позиций СССР в 
послевоенном мире.

Второй уровень. Что такое «холодная война»? Можно 
ли говорить о «виновниках» развязывания «холодной вой-
ны»? Какие точки зрения существуют на хронологические 
рамки периода «холодной войны»? Какие точки зрения на 
проблему начала «холодной войны» вам известны? Чем 
можно объяснить усиление экспансионистских тенденций 
в советской внешней политике после окончания войны? 
Как вы думаете, можно ли считать экспортом в страны 
Восточной Европы советскую модель социализма? Почему 
просоветские режимы были установлены не во всех стра-
нах, где после войны находились советские оккупационные 
войска? Чем объясняется негативное отношение советского 
руководства к плану Маршалла? В чём причины перехода 
СССР и стран Запада от союзнических отношений к «хо-
лодной войне»? Как воспринимались и оценивались властя-
ми и общественностью стран Запада победа над фашизмом и 
перспективы послевоенного развития? Определите сущность 
понятия «ялтинско-потсдамская система международных от-
ношений». Дайте определение понятию «мировая социали-
стическая система». Что такое социалистический лагерь? 
Что, на ваш взгляд, общего в двух приведённых выше по-
нятиях и в чём их различия? Почему во второй половине 
1940-х гг. восточноевропейские страны называли странами 
народной демократии, а затем социалистическими странами? 
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Существует ли различие в понятиях «страны социализма» и 
«страны социалистического содружества»? Что такое Комин-
форм? Когда и почему он образован?

Третий уровень. Каковы основные положения речи 
У. Черчилля в Фултоне? Почему её иногда считают началом 
«холодной войны»? Чем объяснить начало военного проти-
востояния в Корее? Когда оно началось и чем закончилось? 
Когда и почему был создан Совет экономической взаимопо-
мощи? Какие страны он первоначально объединял?

Темы докладов и сообщений: 1. СССР и «план Мар-
шалла». 2. Конфликт с Югославией: истоки и последствия. 
3. СССР и образование государства Израиль. 4. Корейская 
война и позиция СССР.

Домашнее задание: § 38, вопросы к нему. Задания 3 и 
4 к § 38 в рабочей тетради.

Урок 43. Изменения политической системы

Цель урока: сформировать представление о тех альтерна-
тивах политического развития СССР, которые имели место 
после смерти И. В. Сталина; показать их через персоналии 
лидеров партии и страны; разъяснить противоречивость 
оставленного Сталиным политического капитала; разъяс-
нить, почему в стране необходимы были политические пере-
мены и по каким возможным путям они могли проводиться.

Ключевые знания: альтернативы политического разви-
тия после смерти Сталина; борьба за власть; реабилитация 
жертв политических репрессий; национальная политика; 
антирелигиозная политика; XX съезд КПСС; политиче-
ские реформы Н. С. Хрущёва; проект Конституции 1962—
1964 гг.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», темы «Развитые индустриальные страны 
в 1950—1990-х гг.», «Социалистический лагерь в 1950—
1980-х гг.», «Латинская Америка в 1950—1990-х гг.», 
«Страны Азии и Африки в 1940—1990-х гг.».

Ключевые понятия: ротация, волюнтаризм, субъекти-
визм, культ личности, реабилитация, полная и окончатель-
ная победа социализма в СССР, общенародное государство.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): характеризовать причины, 
ход, итоги борьбы за власть после смерти Сталина, причи-
ны победы Н. С. Хрущёва; раскрывать общественный им-
пульс и значение решений XX съезда на основе информации 
учебника и исторических источников; составлять характе-
ристику (исторический портрет) Н. С. Хрущёва, используя 
материал учебника и дополнительную информацию; выска-
зывать суждение о причинах отставки Н. С. Хрущёва.
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Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные, личностные.

Работа с историческими источниками: доклад первого 
секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва на XX съезде КПСС 
«О культе личности и его последствиях»; Программа и 
Устав КПСС, принятые XXII съездом КПСС; доклад пред-
седателя Конституционной комиссии (1964); выступления 
В. М. Молотова и Л. М. Кагановича на январском Пленуме 
ЦК КПСС 1955 г.

Основные персоналии: Г. М. Маленков, Л. П. Берия, 
Н. С. Хрущёв.

Основные даты: 1953, 5 марта — смерть И. В. Сталина; 
1953, сентябрь — избрание Н. С. Хрущёва первым секрета-
рём ЦК КПСС; 1956, февраль — XX съезд КПСС, разобла-
чение культа личности Сталина; 1961, октябрь — принятие 
новой программы партии на XXII съезде КПСС; 1964, ок-
тябрь — отстранение Хрущёва от руководства страной.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 39. 2. Рабо-
чая тетрадь. — Ч. 2. — § 39. 3. Хрестоматия по истории 
России: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Смерть Сталина и борьба за 
власть. 2. XX съезд КПСС. 3. Реабилитация. 4. Реорганиза-
ция государственных органов, партийных и общественных 
организаций.

Ход урока
Как для повторения материала предыдущей темы, так и 

для изучения нового можно задать учащимся проблемные во-
просы: в каком состоянии находился СССР к моменту смерти 
Сталина? Какие основные черты характеризовали созданную 
им экономическую и политическую систему, общественный 
строй, внешнюю политику? После ответов учащихся на об-
суждение выносится вопрос: по каким путям могло идти по-
литическое развитие СССР после смерти вождя?

Перед тем как перейти к оценке персоналий «коллек-
тивного советского руководства», следует обратить внима-
ние учащихся на причины напряжённой и беспощадной 
борьбы за власть в руководстве КПСС после смерти Стали-
на. Можно обсудить проблемный вопрос: почему такая же 
борьба возникала в руководстве каждый раз, когда заболе-
вал или умирал высший лидер страны?

Затем следует рассказать учащимся о политических био-
графиях Г. М. Маленкова, Л. П. Берия и Н. С. Хрущёва.

После этого учитель характеризует основные этапы борь-
бы за власть в высшем руководстве страны в 1953—1958 гг., 
завершившейся закреплением полновластия Хрущёва.

Касаясь при этом судьбы Г. К. Жукова, учитель задаёт 
вопрос: почему Хрущёв отправил в отставку маршала, кото-
рый активно его поддержал как в 1953 г., так и в 1957 г.?
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При рассмотрении проблем реабилитации жертв поли-
тического произвола можно использовать дополнительный 
материал.

Несмотря на шаги, предпринятые для освобождения узников ГУЛАГа 
в 1953—1955 гг., к XX съезду КПСС число реабилитированных бы-
ло незначительным (по некоторым данным, на этот период их ко-
личество составило около 7 тыс. человек). В то же время именно 
накануне съезда усилился процесс освобождения политических за-
ключённых по амнистии. Если на 1 января 1954 г. численность по-
литзаключённых составляла 475 тыс. человек, то к 1 января 1956 г. 
она сократилась до 114 тыс. по причине освобождения примерно 
360 тыс. жертв сталинского произвола. Одновременно значительно 
расширился круг реабилитированных лиц. За период 1956—1961 гг. 
было реабилитировано почти 700 тыс. человек, т. е. в 100 раз больше, 
чем за 1953—1955 гг. Это означало не только их освобождение, но и 
возвращение им честного имени.
XX съезд КПСС продолжил и развил эту новую для политиче-
ской истории страны линию. За 1956—1958 гг. были реабилити-
рованы такие видные деятели партии, государства, армии, как 
В. К. Блюхер, М. Н. Тухачевский, И. Э. Якир, С. В. Косиор, 
П. П. Постышев, Я. Э. Рудзутак, В. Я. Чубарь, Г. Х. Эйхе и др.
Вслед за реабилитацией репрессированных при Сталине партийных 
и государственных деятелей началась широкая массовая реабилита-
ция миллионов простых советских людей и целых народов.
В то же время кампания по реабилитации изначально имела преде-
лы, допустимые властями и самим Хрущёвым. Она не коснулась тех 
крупнейших деятелей партии, которые представляли альтернатив-
ные варианты развития страны в 1920—1930-е гг.: Н. И. Бухарина,                     
Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева, А. И. Рыкова, Л. Д. Троцкого и др. 
А к тем их соратникам, которые отбывали заключение или ссылку во 
второй половине 1950-х гг., ни амнистия, ни реабилитация не при-
менялись. Более того, в ряде случаев, когда, вдохновлённые реше-
ниями XX съезда КПСС, недавно освобождённые и восстановленные 
в партии старые большевики требовали пересмотра дел указанных 
лиц, их вновь исключали из партии и направляли в ссылку.

Для текущего контроля и проверки знаний можно пред-
ложить следующие вопросы и задания:

Первый уровень. Какова была расстановка политиче-
ских сил в руководстве страны после смерти Сталина? Ка-
кие этапы в борьбе за власть прошли наследники Сталина 
в 1953—1958 гг.? Когда состоялся XX съезд КПСС и какие 
вопросы он рассматривал? Какие меры приняло новое со-
ветское руководство после смерти Сталина для реорганиза-
ции государственных органов, партийных и общественных 
организаций? Какие новации предусматривал Устав КПСС, 
принятый в 1961 г.? Что нового содержала Программа 
КПСС, принятая XXII съездом КПСС? Какие попытки борь-
бы с Н. С. Хрущёвым предпринимались в 1953—1963 гг.? 
Когда и почему был снят со всех постов Н. С. Хрущёв? В 
чём вы видите половинчатый характер борьбы наследников 
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Сталина с культом личности? Какие политические решения 
этого периода можно назвать «оттепелью»?

Второй уровень. Каковы особенности внутриполитиче-
ской ситуации в СССР после смерти Сталина? Как она ме-
нялась на протяжении 1953—1964 гг.? В чём, по-вашему, 
основные причины такого изменения? Какова подоплёка 
«дела Берии»? Можно ли считать реформы Хрущёва в по-
литической сфере революцией сверху? Были ли устранены 
в ходе этих реформ причины, сделавшие в своё время ре-
альностью культ личности Сталина? Укажите положитель-
ные стороны деятельности Хрущёва как главы государства. 
Что можно отнести к безусловным политическим ошибкам 
лидеров страны этого периода? Как и почему менялось 
отношение к реформам различных категорий населения 
СССР? Как вы думаете, почему в ряде прогрессивных по-
литических начинаний Хрущёв не проявил той настойчи-
вости и энергии, которыми был известен в других своих 
преобразованиях?

Третий уровень. Какие политические решения советско-
го руководства в 1953—1964 гг. вы считаете главными и 
почему? Каковы, на ваш взгляд, мотивы и суть включён-
ного в 1961 г. в Программу КПСС вывода о перерастании 
государства диктатуры пролетариата в общенародное? По-
кажите на примерах правомерность или декларативность 
вывода Программы КПСС 1961 г. о том, что главным на-
правлением развития социалистической государственности 
является всестороннее развёртывание и совершенствование 
социалистической демократии.

Темы докладов и сообщений: 1. ХХ съезд КПСС о культе 
личности Сталина. 2. Причины роста антиправительствен-
ных выступлений в стране после 1956 г. 3. События в Ново-
черкасске и историческая память о них. 4. Демократизация 
внутрипартийной жизни в КПСС. 5. Проект Конституции 
СССР 1962—1964 гг.

Домашнее задание. § 39, вопросы к нему. Задания 6 и 
7 к § 39 в рабочей тетради.

Урок 44. Экономика СССР в 1953—1964 гг.

Цель урока: дать общую оценку сталинской экономи-
ческой системы, показать причины её неэффективности; 
разъяснить необходимость экономических реформ в стране; 
рассказать о наличии альтернативных путей экономическо-
го реформирования и о том, кто из политиков их представ-
лял; обсудить вопрос о том, почему экономические новации 
1953—1964 гг. не привели к ожидаемому результату; под-
черкнуть конкретные данные, свидетельствующие о боль-
ших успехах отечественной экономики, науки и техники; 
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разъяснить, что главным источником этих достижений был 
трудовой героизм советских людей, а важнейшим результа-
том — построение в СССР основ индустриального общества.

Ключевые знания: экономическая программа Г. М. Ма-
ленкова; основные направления экономической политики 
Н. С. Хрущёва; развитие промышленности; научно-техниче-
ская политика и её результаты; социальная политика; противо-
речивый характер социально-экономического развития СССР.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «Индустриально развитые страны 
в 1950—1970-х гг.»; курс «Обществознание», тема «Инду-
стриальное общество».

Ключевые понятия: индустриальное общество, построе-
ние основ индустриального общества, интенсификация, экс-
тенсивный путь развития экономики, научно-технический 
прогресс, предприятия группы А, предприятия группы Б, 
расширенное воспроизводство, средства производства, соци-
альная напряжённость, целина.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): объяснять, в чём заключа-
лись новые подходы к решению хозяйственных и социаль-
ных проблем в рассматриваемый период; обосновывать на 
конкретных примерах вывод о завершении создания в СССР 
к концу 1950-х—началу 1960-х гг. основ индустриального 
общества; представлять биографические справки, очерки о 
первых советских космонавтах; высказывать и аргументи-
ровать суждения о достоинствах и недостатках социально-
экономической политики Н. С. Хрущёва.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные, коммуникативные.

Работа с исторической картой: показать на карте «Народ-
ное хозяйство СССР в 1946—1965 гг.» основные новостройки 
пятой и шестой пятилеток, семилетки, освоенные целинные 
районы страны; отметить зону внедрения кукурузы.

Работа с историческими источниками: Программа КПСС, 
принятая XXII съездом КПСС; Хрущёв Н. С. Воспоминания / 
Н. С. Хрущёв. — М., 1997. — С. 363—436; Гришин В. В. От 
Хрущёва до Горбачёва (Политические портреты. Мемуары) / 
В. В. Гришин. — М., 1996. — С. 7—29; Байбаков Н. К. 
Сорок лет в правительстве / Н. К. Байбаков. — М., 1993. — 
С. 81—97; Шелест П. Е. Да не судимы будете / П. Е. Ше-
лест. — М., 1995. — С. 176; Кунаев Д. А. О моём времени / 
Д. А. Кунаев. — Алма-Ата, 1992. — С. 105—161.

Основные персоналии: Г. М. Маленков, Н. С. Хрущёв, 
С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин, А. Д. Сахаров.

Основные даты: 1953, август — обнародование эконо-
мической программы Г. М. Маленкова; 1953, сентябрь — 
принятие на Пленуме ЦК КПСС аграрной программы 
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Н. С. Хрущёва; 1954 —начало освоения целинных и залеж-
ных земель; 1957 — реорганизация системы управления 
промышленностью, упразднение отраслевых министерств; 
1957, 4 октября — запуск первого искусственного спутника 
Земли; 1961, 12 апреля — первый пилотируемый космиче-
ский полёт, осуществлённый Ю. А. Гагариным.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 40. 2. Рабо-
чая тетрадь. — Ч. 2. — § 40. 3. Хрестоматия по истории 
России: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Экономический курс Маленкова.                                      
2. Сельскохозяйственная политика Хрущёва. 3. Развитие  
промышленности. 4. Социальная политика.

Ход урока
Начать рассмотрение материала целесообразно с идеи о 

том, что страна к этому времени остро нуждалась в разра-
ботке новой экономической стратегии.

Необходимо подчеркнуть, что важнейшим итогом науч-
но-технического развития страны в эти годы стало создание 
первых в мире ракетно-космических комплексов.

Ученики комментируют создавшееся положение и пыта-
ются выяснить, в чём состояла опасность такой ситуации. 
Для этого можно привести факт: в начале 1950-х гг. было 
электрифицировано 22 % колхозов.

Для разъяснения основ советской экономической модели 
можно привести учащимся фрагмент из проекта Конститу-
ции 1962 г.
...Статья 7. Государственная собственность есть общее достояние 
всех трудящихся города и деревни.
В собственности государства находятся земля, её недра, воды, леса 
и другие природные богатства, заводы, фабрики, шахты, рудники, 
электростанции, железнодорожный, водный, воздушный и автомо-
бильный транспорт, сельскохозяйственные предприятия, производи-
мая на государственных предприятиях продукция, жилые дома, тор-
говые, коммунальные и иные предприятия, банки, средства связи.
В собственности государства может находиться и любое другое 
имущество. <...>
Статья 31. Граждане имеют право на личную собственность, на тру-
довые доходы и сбережения, на жилой дом и подсобное хозяйство, 
на предметы домашнего хозяйства и обихода, личного потребления и 
удобства, равно как право наследования личной собственности. <...>
Личная собственность граждан имеет потребительское назначение...
Не допускается использование личной собственности для извлече-
ния нетрудовых доходов, а также в иных, противоречащих интере-
сам общества и государства целях.

После прочтения этих фрагментов можно задать учени-
кам вопросы: какие из приведённых положений были вне-
сены в проект Конституции 1962 г. впервые (в сравнении с 
предыдущими конституциями страны)? Как можно проком-
ментировать отношения собственности, зафиксированные в 
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проекте Основного Закона? Как вы понимаете «потреби-
тельский характер» личной собственности граждан при со-
циализме? Назовите какие-либо природные или экономиче-
ские объекты, не зафиксированные в проекте Конституции 
как относящиеся к государственной собственности. В чём 
вы видите главную причину неэффективности полностью 
огосударствленной экономики? Что нужно было сделать, 
на ваш взгляд, для повышения эффективности советской 
экономической модели?

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-
но предложить следующие вопросы и задания:

Первый уровень. Каково было состояние советской про-
мышленности к началу 1953 г.? В каком положении нахо-
дилось сельское хозяйство страны к марту 1953 г.? Какие 
экономические новации предложил летом 1953 г. глава со-
ветского правительства Г. М. Маленков? Что нового для раз-
вития сельского хозяйства СССР предложил Н. С. Хрущёв 
на сентябрьском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС? Что было 
главным в экономической программе Маленкова? На каких 
теоретических расчётах и выводах основал положения эко-
номического курса Маленков? В чём сходство и различия 
экономических курсов Маленкова и Хрущёва? Каковы при-
нятые практические меры по развитию сельского хозяйства 
СССР в 1953—1955 гг. и каков их результат? Какие изме-
нения произошли в экономическом развитии страны в кон-
це 1950-х — начале 1960-х гг. и каковы причины таких 
изменений? К каким экономическим результатам они при-
вели? Чем, по-вашему, объясняются серьёзные трудности 
в развитии сельского хозяйства СССР в начале 1960-х гг.? 
Какие меры по развитию промышленности приняло совет-
ское руководство в 1953—1964 гг.? Какие из принятых мер 
наиболее эффективны? Чем можно объяснить значительный 
успех СССР в промышленном и научно-техническом разви-
тии во второй половине 1950-х гг.?

Второй уровень. Что, на ваш взгляд, положительного 
и что отрицательного в административно-управленческой 
реорганизации Н. С. Хрущёва? Насколько результативна 
экономическая политика советского руководства во второй 
половине 1950-х — начале 1960-х гг.? Каковы причины 
значительных успехов советского народа в освоении кос-
моса во второй половине 1950-х — начале 1960-х гг.? Как 
экономические успехи хрущёвского периода отразились на 
социальной политике властей? Какие решения в социаль-
ной сфере наиболее значимы и почему? Почему значитель-
но ухудшилась ситуация в сельском хозяйстве СССР в на-
чале 1960-х гг. и в чём это проявилось? Как реагировало 
население страны на снижение уровня жизни и повышение 
цен в начале 1960-х гг.? Каковы, на ваш взгляд, глубинные 
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причины снижения темпов экономического развития стра-
ны в начале 1960-х гг.? Используя материал учебника по но-
вейшей истории, сравните данные об экономическом развитии 
СССР и западноевропейских стран в конце 1950-х — начале 
1960-х гг. Какую грандиозную историческую задачу в социаль-
но-экономическом развитии удалось решить советскому народу 
к концу 1950-х — началу 1960-х гг.? Приведите данные, ха-
рактеризующие социально-экономическое развитие страны 
в 1953—1964 гг., сделайте выводы и обобщения.

Третий уровень. Письмо какого содержания вы направили 
бы лидеру страны Н. С. Хрущёву после сентябрьского (1953 г.) 
Пленума ЦК КПСС? Представьте себя участником траги-
ческих событий в Новочеркасске в  1962 г., опишите их в 
«дневниковой записи». В чём, на ваш взгляд, утопичность 
экономической программы построения коммунизма к 1980 г.?

Темы докладов и сообщений: 1. Программа построения 
коммунизма. 2. «Догнать и перегнать Америку!» 3. Дефи-
цит продовольственных товаров в СССР в начале 1960-х гг.

Домашнее задание: § 40, вопросы к нему. Задания 2, 3 
и 6 к § 40 в рабочей тетради.

Урок 45.  «Оттепель» в духовной жизни

Цель урока: раскрыть предпосылки и значение преодо-
ления сталинизма в области духовной жизни; на конкрет-
ных примерах рассмотреть, по каким направлениям шёл 
этот процесс, кто из выдающихся деятелей отечественной 
культуры его возглавлял; отметить, что, несмотря на «отте-
пель», партийно-государственный контроль за этой сферой 
жизни общества вовсе не был утрачен; показать, какие но-
вые формы влияния власти на творческую интеллигенцию 
появились после смерти Сталина, насколько они были эф-
фективны, какими методами партийное руководство пресе-
кало проявление инакомыслия в среде деятелей культуры.

Ключевые знания: преодоление сталинизма в литерату-
ре и искусстве; пределы «оттепели»; особенности развития 
отечественной науки; политика власти в области образова-
ния; достижения советской литературы, музыкального ис-
кусства, кино, живописи и архитектуры.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «Индустриально развитые страны 
в 1950—1970-х гг.»; курс «Литература», тема «Советская 
литература периода «оттепели».

Ключевые понятия: «оттепель», формализм в искусстве, 
социалистический реализм, политехническая школа.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): характеризовать период «от-
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тепели» в общественной жизни, приводя примеры из ли-
тературных и публицистических произведений; рассказы-
вать о достижениях советской науки и техники, советского 
спорта в конце 1950-х—1960-е гг.; представлять описание 
известных произведений советской литературы, искусства 
рассматриваемого периода, объяснять причины их попу-
лярности; объяснять, в чём заключалась противоречивость 
партийной культурной политики.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные, личностные.

Работа с историческими источниками: постановление Пле-
нума ЦК КПСС «Об очередных задачах идеологической работы 
партии» (июнь 1963 г.); Хрущёв Н. С. Высокое призвание ли-
тературы и искусства / Н. С. Хрущёв. — М., 1963; Дневник 
К. И. Чуковского (1930—1969 гг.). — М., 1995; Вишнев-
ская Г. П. Галина / Г. П. Вишневская. — М., 1994. — 
С. 234—250; Хрущёв Н. С. Воспоминания / Н. С. Хрущёв. — 
М., 1997. — С. 456—473; постановление ЦК КПСС «Об ис-
правлении ошибок в оценке опер «Великая дружба», «Богдан 
Хмельницкий» и «От всего сердца» (1958).

Основные персоналии: И. Эренбург, Б. Пастернак, Ф. Абра-
мов, В. Панова, Ф. Панфёров, А. Фадеев, А. Твардовский, 
В. Дудинцев, Д. Шостакович, А. Вознесенский, Е. Евту-
шенко, Э. Неизвестный, С. Королёв, В. Челомей.

Основные даты: 1956 — создание Объединённого инсти-
тута ядерных исследований в г. Дубне; 1957 — создание 
советскими учёными самого мощного в мире синхрофазо-
трона; 1957 — спуск на воду первого в мире атомного ле-
докола «Ленин»; 1958 — «дело Пастернака».

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 41. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 2. — § 41. 3. Хрестоматия по истории Рос-
сии: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Преодоление сталинизма в лите-
ратуре и искусстве. 2. Развитие науки. 3. Советский спорт. 
4. Развитие образования.

Ход урока
Центральное место на уроке занимают вопросы эволю-

ции партийно-государственной политики в области литера-
туры и искусства.

Следует отметить как одно из важнейших проявлений 
«оттепели» возникновение обновленческого направления в 
литературе. Суть его состояла в обращении к внутреннему 
миру человека, его повседневным заботам и проблемам, к 
нерешённым вопросам развития страны.

Вместе с тем важно добиться, чтобы у учеников не сло-
жилось об этом периоде одностороннего представления. Для 
этого следует включить дополнительный материал, показы-
вающий достижения отечественной культуры в эти годы.
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Яркими музыкальными произведениями было отмечено начало 
творческой деятельности молодых композиторов Э. В. Денисова, 
А. П. Петрова, Г. В. Свиридова, А. Г. Шнитке, Р. К. Щедрина, А. Я. Эш-
пая и др. Вся страна пела песни А. Н. Пахмутовой и Н. Н. Добронра-
вова («Песня о тревожной молодости», «Геологи», «Девчата» и др.).
В советской живописи было реабилитировано искусство авангарда 
1920-х гг. Наряду с жизнеутверждающими работами известных ма-
стеров («Мама» А. Пластова, «Автопортрет» Р. Фалька и др.), кар-
тинами талантливых художников-новаторов Э. Белютина, Б. Жутов-
ского, Ю. Соостера утверждалось новое направление — «суровый 
стиль» с его подчёркнутым драматизмом в оценке жизненных явле-
ний («Наши будни» и «Геологи» П. Никонова, «Плотогоны» Н. Андро-
нова и др.). В то же время консерваторам в руководстве Академии 
художеств удалось в  1962 г. добиться от Хрущёва осуждения левых 
течений — абстракционистов и формалистов. Но запретить их было 
уже нельзя.
К советскому зрителю вернулось творчество выдающихся скульпто-
ров С. Конёнкова и С. Эрьзи (Нефёдова), возвратившихся из долгой 
эмиграции. «Автопортрет» Конёнкова, серия женских портретов Эрьзи 
наряду с работами других мастеров вызвали живой отклик у совре-
менников.
Благодаря начавшейся «оттепели» отечественная культура обога-
тилась многими яркими произведениями, получившими признание 
не только на Родине, но и за рубежом. Впервые советские фильмы 
получили Гран-при на кинофестивалях в Каннах («Летят журавли» 
М. Калатозова) и Венеции («Иваново детство» А. Тарковского). В 
кинематографе появились новые имена, на долгие годы опреде-
лившие его развитие: С. Бондарчук («Судьба человека»), Л. Гайдай 
(«Пёс Барбос и необычный кросс», «Операция «Ы»...» и др.), Г. Чух-
рай («Сорок первый», «Баллада о солдате», «Чистое небо»), М. Ху-
циев («Весна на Заречной улице», «Застава Ильича»), Э. Рязанов 
(«Карнавальная ночь», «Гусарская баллада»).
В историю отечественной литературы этих лет вошли выдающиеся 
произведения о прошедшей войне Ю. Бондарева («Батальоны про-
сят огня», «Тишина») и Г. Бакланова («Пядь земли», «Мёртвые сраму 
не имут»).
Многозначной по своему воздействию на общество была деятель-
ность А. Твардовского на посту главного редактора журнала «Новый 
мир», давшего читателю много новых имён и поставившего перед 
ним много новых проблем.
К читателям вернулись произведения А. Ахматовой, М. Зощенко, 
С. Есенина, М. Цветаевой и многих других выдающихся деятелей 
отечественной культуры.
Освоение космоса, разработка новейших образцов техники сделали 
любимым жанром читателей научную фантастику. Романы и повести 
А. Казанцева, братьев А. и Б. Стругацких и др. приоткрывали для 
читателя завесу будущего, позволяли обратиться к внутреннему ми-
ру учёного, человека.

Для закрепления нового материала можно предложить 
учащимся записать в тетради или на доске фамилии писа-
телей — авторов известных произведений 1950-х — начала 
1960-х гг. и выделить из этого списка те их произведения, 
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которые вышли в свет в период «оттепели»: М. Шолохов. 
«Поднятая целина», В. Померанцев. «Об искренности в 
литературе», А. Толстой. «Пётр Первый», И. Эренбург. 
«Оттепель», В. Панова. «Времена года», Ф. Панфёров. 
«Волга — матушка река», А. Фадеев. «Молодая гвардия», 
В. Дудинцев. «Не хлебом единым», Д. Гранин. «Искатели», 
Е. Дорош. «Деревенский дневник», Б. Пастернак. «Доктор 
Живаго», А. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича», 
А. Чаковский. «Блокада».

Для закрепления и повторения материала урока можно 
предложить учащимся следующие вопросы и задания:

Первый уровень. Почему было необходимо преодолеть 
сталинизм в литературе и искусстве? В чём пагубное воз-
действие сталинизма на эту сферу жизни советского об-
щества? Какие произведения литературы стали первыми 
ласточками в этом направлении? Кого из литераторов — 
первых критиков сталинизма в 1950-е гг. вы знаете? Про-
изведения каких репрессированных литераторов стали до-
стоянием читателя после 1953 г.? Какие новые формы воз-
действия на деятелей литературы и искусства появились в 
1953—1954 гг.?

В чём проявилось ослабление идеологического пресса по-
сле смерти Сталина? Какие факты свидетельствуют об отно-
сительности и ограниченном характере «оттепели» в духов-
ной жизни общества? Какие меры приняло новое советское 
руководство в области школьного образования? Когда была 
проведена реформа образования и каковы её составляющие? 
Что вам известно о достижениях советских учёных в 1953—
1964 гг.? Какие учёные и конструкторы этого периода вам 
известны?

Второй уровень. Назовите объективные и субъективные 
причины, мешавшие внедрению достижений науки и тех-
ники в производство. Какие из них вы считаете определяю-
щими? В чём причины противоречивости и непоследова-
тельности курса Н. С. Хрущёва в отношении творческой 
интеллигенции? Какие общественные процессы зародились 
под воздействием хрущёвской «оттепели»? В чём противо-
речивость реформы образования 1958 г.? В чём вы види-
те противоречия в духовной жизни советского общества в 
1953—1964 гг.? Какие достижения в развитии советской 
науки и техники свидетельствуют о качественно новом 
этапе их развития на рубеже 1950—1960-х гг.? Почему не 
были отменены наиболее одиозные «литературные» поста-
новления ЦК партии 1940-х гг. во время хрущёвской «от-
тепели»? Какие новые имена появились в советской лите-
ратуре на волне «оттепели»? Какие перемены произошли 
в развитии советского балетного и оперного искусства в 
1953—1964 гг.?
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Третий уровень. Каковы, по-вашему, причины само-
убийства А. А. Фадеева в 1956 г.? Как реагировала обще-
ственность на «дело Пастернака» и почему?

Темы докладов и сообщений: 1. Научно-техническая ре-
волюция в СССР. 2. Советская программа освоения космоса.

Домашнее задание: § 41, вопросы к нему. Задания 3 и 
7 к § 41 в рабочей тетради.

Урок 46. Политика мирного сосуществования: 
успехи и противоречия

Цель урока: рассмотреть состояние международного 
положения СССР к моменту смерти И. В. Сталина; про-
анализировать возможные альтернативы развития внешней 
политики нового советского руководства; на конкретных 
примерах показать изменения международного климата в 
1950-е гг.; довести до сознания учеников изменения в тео-
ретических основах советской внешней политики, произо-
шедшие в эти годы; раскрыть сущность политики мирно-
го сосуществования государств с различным общественным 
строем; обратить внимание на новый характер отношений 
между СССР и странами социализма, а также развивающи-
мися странами.

Ключевые знания: разработка новой стратегии совет-
ской внешней политики; развитие отношений с Западом; 
проблема разоружения в отношениях Восток—Запад; отно-
шения СССР со странами социалистического лагеря; страны 
«третьего мира» во внешней политике СССР.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Новей-
шая история», тема «Международные отношения в 1950-е — 
первой половине 1960-х гг.».

Ключевые понятия: мирное сосуществование, страны 
«третьего мира», движение неприсоединения, Венгерский 
кризис, Карибский кризис.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): раскрывать значение вы-
движения концепции мирного сосуществования государств 
с различным общественным строем; характеризовать взаи-
моотношения СССР с государствами социалистического ла-
геря и странами «третьего мира»; подготовить сообщение 
(презентацию) об одном из конфликтов «холодной войны», 
используя интернет-ресурсы (материалы сайта «Холодная 
война»: http://www.coldwar.ru/ и др.) и иные источники.

Формируемые универсальные учебные действия: регу-
лятивные, познавательные, личностные, коммуникативные.

Работа с исторической картой: показать на карте мира 
основные очаги политической напряжённости в отношениях 
Восток—Запад в 1953—1964 гг.; показать страны—союзни-
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цы СССР в эти годы; назвать и показать ведущие страны 
«третьего мира».

Работа с историческими источниками: договор о запре-
щении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в кос-
мическом пространстве и под водой (5 августа 1963 г.); 
Хрущёв Н. С. Воспоминания / Н. С. Хрущёв. — М., 1997. — 
С. 493—498; Добрынин А. Ф. Сугубо доверительно. Посол в 
Вашингтоне при шести президентах США (1962—1986 гг.) / 
А. Ф. Добрынин. — М., 1996. — С. 59—81; Дубинин Ю. В. 
Дипломатическая быль. Записки посла во Франции / 
Ю. В. Дубинин. — М., 1997. — С. 80—112; Абрасимов П. 
На дипломатическом посту / П. Абрасимов. — М., 1987. — 
С. 27—68; Меньшиков М. А. Вашингтон, 16-я улица. Из за-
писок советского посла / М. А. Меньшиков. — М., 1986. — 
С. 188—199; Александров-Агентов А. М. От Коллонтай до 
Горбачёва. Воспоминания дипломата, советника А. А. Гро-
мыко, помощника Л. И. Брежнева, Ю. В. Андропова, 
К. У. Черненко и М. С. Горбачёва / А. М. Александров-Аген-
тов. — М., 1994. — С. 102—107; Брутенц К. Н. Тридцать 
лет на Старой площади / К. Н. Брутенц. — М., 1998. — 
С. 197—224.

Основные персоналии: Г. М. Маленков, Н. С. Хрущёв, 
Н. А. Булганин, В. М. Молотов, Д. Т. Шепилов, А. А. Гро-
мыко.

Основные даты: 1953 — подписание перемирия в Ко-
рее; 1955 — подписание Государственного договора стран-
победительниц с Австрией; 1955 — прекращение состояния 
войны СССР с Германией; 1955, май — подписание странами 
социалистического содружества Варшавского договора; 1956 — 
прекращение состояния войны СССР с Японией; 1956 — Вен-
герский кризис; 1962, октябрь — Карибский кризис.

Вопросы для дискуссии: какие альтернативы в со-
ветской внешней политике существовали после смерти 
И. В. Сталина? Кто их представлял? Какая из них реали-
зовалась и почему?

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 42. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 2. — § 42. 3. Хрестоматия по истории Рос-
сии: XX в.

Ключевые вопросы: 1. В поисках новой стратегии. 
2. Отношения с Западом. Проблема разоружения. 3. СССР 
и социалистический лагерь. 4. «Третий мир» во внешней 
политике СССР.

Ход урока
Работая с историческими источниками, учитель мо-

жет зачитать фрагмент из Декларации СССР и Японии от 
19 октября 1956 г.
Состояние войны между Союзом Советских Социалистических Рес-
публик и Японией прекращается со дня вступления в силу настоя-
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щей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добросо-
седские дружеские отношения...
Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу поже-
ланиям Японии и учитывая интересы Японского государства, согла-
шается на передачу Японии острова Хабомаи и острова Шикотан с 
тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет 
произведена после заключения мирного договора между Союзом 
Советских Социалистических Республик и Японией...

Вопросы к документу: почему восстановление дипломати-
ческих отношений между СССР и Японией состоялось лишь 
через 11 лет после окончания Второй мировой войны? Что 
этому мешало прежде? Почему советское руководство согла-
силось передать Японии часть Южно-Курильской гряды? По-
чему этот пункт Декларации 1956 г. так и не был выполнен? 
Был ли заключён мирный договор между двумя странами?

Для закрепления материала урока ученикам могут быть 
предложены следующие вопросы и задания:

Первый уровень. Какие подходы к проведению внеш-
ней политики существовали у советского руководства по-
сле смерти Сталина? Когда было подписано перемирие в 
Корее? Чем закончилась Корейская война? Назовите ме-
роприятия советского руководства по разблокированию 
накопившихся региональных проблем во взаимоотноше-
ниях Восток — Запад в 1953—1955 гг. Какими выводами 
XX съезда КПСС руководствовалась советская внешняя по-
литика в 1956—1964 гг.? Какие новации в подходах к со-
ветской внешней политике появились в предвыборном вы-
ступлении Г. М. Маленкова в марте 1954 г.? Какие мирные 
инициативы СССР 1955—1964 гг. вы знаете? В чём суть 
Берлинских кризисов 1953 и 1961 гг.? Чем закончился Ка-
рибский кризис 1962 г.? Что нового появилось в отношени-
ях СССР со странами социализма в 1953—1964 гг.? Какие 
изменения произошли в отношениях СССР со странами, 
освободившимися от колониального гнёта? Какую помощь 
оказывал СССР странам «третьего мира»? Приведите при-
меры. Что нового в оценке национально-освободительного 
движения дал XX съезд КПСС?

Второй уровень. Чем объясняется корректировка совет-
ской внешней политики после смерти Сталина? В чём сход-
ство и различия позиций Маленкова и Хрущёва в концеп-
туальных вопросах советской внешней политики? Почему 
именно отношения с Западом стали важнейшим направле-
нием советской внешней политики после смерти Сталина? 
Покажите на конкретных примерах сохранение незыблемо-
сти внешнеполитического курса советского руководства по 
ключевым вопросам. Дайте оценку действиям советского 
руководства во время Ближневосточного кризиса 1956 г.

Оцените действия СССР во время венгерских событий 
1956 г. Какие политические уроки извлекло советское ру-
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ководство из советско-югославского конфликта второй по-
ловины 1940-х гг.? Почему Запад так и не откликнулся 
на многочисленные советские предложения о сокращении 
вооружений и разоружении в 1953—1964 гг.? Какие соци-
алистические страны и почему стремились обособиться от 
СССР, вести собственный внешнеполитический и внутрипо-
литический курс? На какие силовые элементы опиралось 
советское руководство, проводя жёсткий внешнеполитиче-
ский курс в отношении Запада? Как вы понимаете слова 
Хрущёва «мы вас закопаем», сказанные им американцам? 
Почему, на ваш взгляд, лидеры Запада не доверяли совет-
скому руководству? Какие факторы влияли на недоверие 
советского руководства к заявлениям западных лидеров?

Третий уровень. Дайте общую оценку советской внеш-
ней политике первого постсталинского десятилетия. Как 
вы оцениваете создание Организации Варшавского дого-
вора? Когда она была создана и кто первоначально в неё 
входил? Почему подверглись критике внешнеполитические 
заявления Маленкова в марте 1954 г.? С какими позици-
ями этого выступления не были согласны члены высшего 
руководства?

Темы докладов и сообщений: 1. ХХ съезд КПСС о мир-
ном сосуществовании. 2. ХХ съезд КПСС о возможности 
предотвращения мировых войн в современную эпоху. 3. Со-
ветско-китайские отношения в 1956—1964 гг.

Домашнее задание: § 42, вопросы к нему. Задания 1, 
6—8 к § 42 в рабочей тетради.

Урок 47. Повторительно-обобщающий урок по теме 
«СССР в 1945—1964 гг.»

Цель урока: систематизировать и обобщить историче-
ский материал по теме «СССР в 1945—1964 гг.»; опреде-
лить место и роль этого этапа в истории страны.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «Индустриально развитые страны 
в 1950—1970-х гг.»; курс «Литература», тема «Советская 
литература периода «оттепели».

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): систематизировать и обоб-
щать исторический материал по изученному периоду; ха-
рактеризовать общие черты и особенности развития СССР 
и стран Запада в 1945—1964 гг.; сравнивать социально-
экономическое, политическое и культурное развитие СССР 
в предвоенный и послевоенный периоды, в 1945—1953 и 
1953—1964 гг., выявлять черты сходства и различия; вы-
сказывать суждения о социально-нравственном опыте двух 
первых послевоенных десятилетий для современного обще-
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ства; выполнять тестовые контрольные задания по исто-
рии СССР 1945—1964 гг. по образцу ГИА; готовить проект 
по вопросам истории СССР 1945—1964 гг.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные.

Образовательная среда: учебник.
Варианты проведения урока. Вариант 1. Обсуждение 

проблемных заданий в учебнике (выборочно). Вариант 2. 
Ученическая конференция «СССР в 1945—1964 гг.: стали-
низм, попытки десталинизации».

ТЕМА 6. СССР в 1964—1991 гг. (9 ч)

Урок 48. Консервация политического режима

Цель урока: на конкретных примерах показать, что сме-
на партийно-государственного руководства СССР в октябре 
1964 г. означала и смену политического курса, откат от 
ряда демократических идей и начинаний Хрущёва.

Ключевые знания: усиление позиций партийно-государ-
ственной номенклатуры; неосталинизм; усиление роли ар-
мии и органов безопасности; основные положения Консти-
туции СССР 1977 г.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс 
«Новейшая история», темы «Индустриально развитые 
страны в 1950—1970-е гг.», «Особенности развития веду-
щих государств мира в последней четверти XX—начале 
XXI в.». 

Ключевые понятия: ресталинизация, номенклатура, 
«октябрьский переворот» 1964 г., диссидентское движение, 
неосталинизм, теневая экономика.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): объяснять, в чём заключа-
лись альтернативы развития советского общества в сере-
дине 1960-х гг.; составлять характеристику (исторический 
портрет) Л. И. Брежнева, используя материал учебника и 
дополнительную информацию; давать характеристику Кон-
ституции СССР 1977 г., сравнивать её с предыдущими со-
ветскими Конституциями.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные.

Работа с историческими источниками: Отчётный доклад 
ЦК КПСС XXIII съезду КПСС; Конституция (Основной За-
кон) СССР 1977 г.; Шелест П. Е. Да не судимы будете / 
П. Е. Шелест. — М., 1995. — С. 261, 268, 415, 421, 572; 
Гришин В. В. От Хрущёва до Горбачёва: Политические пор-
треты. Мемуары / В. В. Гришин. — М., 1996. — С. 30—56.
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Основные персоналии: Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный, 
А. Н. Косыгин,  Ю. В. Андропов, М. А. Суслов, Д. Ф. Устинов.

Основные даты: 1964, октябрь — приход к власти 
Л. И. Брежнева; 1977, октябрь — принятие новой Консти-
туции СССР.

Проблемы для дискуссии: стабилизация политического 
режима в 1960—1970-е гг. и его «реанимация» в первой 
половине 1980-х гг.: причины и взаимосвязь. Конституция 
СССР 1977 г.: новации и догмы.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 43. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 2. — § 43. 3. Хрестоматия по истории Рос-
сии: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Усиление позиций партийно-госу-
дарственной номенклатуры. 2. Укрепление роли армии и ор-
ганов государственной безопасности. 3. Конституция 1977 г. 

Ход урока
Важно отметить, что смена партийно-государственного 

руководства СССР в октябре 1964 г. стала возможной в 
результате недовольства Н. С. Хрущёвым со стороны как 
консерваторов, так и сторонников ХХ съезда КПСС. Она 
неизбежно означала и смену политического курса. Многие 
демократические инициативы Хрущёва были осуждены и 
преданы забвению. По ряду направлений началось движе-
ние вспять. Консервация политического режима не могла 
не привести к застою во всех сферах жизни. Всё большее 
значение в жизни общества приобретали партийный аппа-
рат, армия, КГБ.

Начать изучение нового материала можно с политиче-
ской биографии нового лидера страны.
Леонид Ильич Брежнев (1906—1982) прошёл богатый событиями 
жизненный путь: ремесленное училище и завод, служба в армии, 
комсомольская и партийная работа в довоенные годы. В условиях 
чистки партийных кадров в 1930-е гг. быстро выдвинулся по пар-
тийной линии, став секретарём обкома партии. В годы войны — 
начальник политотдела 18-й гвардейской армии, начальник полит-
управления фронта. В послевоенные годы — первый секретарь 
Запорожского и Днепропетровского обкомов КП Украины, первый 
секретарь ЦК КП Молдавии, секретарь ЦК КПСС. После смерти 
Сталина и кратковременной опалы благодаря поддержке Хрущёва 
стремительно поднялся вверх по партийной лестнице — первый се-
кретарь ЦК КП Казахстана, секретарь ЦК КПСС и член Президиума 
ЦК. В 1960—1963 гг. — Председатель Президиума Верховного Со-
вета СССР, а затем — второй секретарь ЦК КПСС. В 1964 г. стал 
одним из главных инициаторов и руководителей смещения Хрущёва 
с высших постов в партии и государстве, заняв его место партий-
ного лидера. С 1977 г. одновременно являлся Председателем Пре-
зидиума Верховного Совета СССР.
По своим личным качествам Брежнев всегда был общительным и до-
брожелательным, добрым и мягким к родным и близким, вполне мог 
пойти навстречу тем, кто просил его о помощи и поддержке. Обладал 
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чувством юмора, был интересным собеседником. Он не был злопамят-
ным человеком. Любил прогулки на свежем воздухе, плавание. Даже 
в период тяжёлой болезни в последние годы жизни мог проплыть в 
море более километра. Был страстным охотником и автолюбителем. 
Любил возиться с голубями. 
Брежнев не был ни выдающимся теоретиком, ни блестящим органи-
затором и сам это понимал. По его выражению, главным в полити-
ческой оценке своей личности он считал учёт психологии людей и 
умение подбирать кадры. В тоталитарной системе эти качества для 
лидера были, безусловно, определяющими. Но по своим данным, 
по уровню образования и культуры, по авторитету в партийно-го-
сударственном аппарате первоначально он походил не на лидера 
великой державы, а на временно оказавшегося на этом посту се-
кретаря обкома партии.
Позже, в начале болезни, Брежнев утратил чувство реальности про-
исходящего, стал более подвержен откровенной лести, как дитя ра-
довался многочисленным наградам и премиям, которые искренне 
воспринимал как всенародную оценку его труда. В результате к 
концу жизни Брежнев был награждён 122 орденами и медалями.
Важно отметить также, что именно при Л. И. Брежневе главным кри-
терием при назначении на должность партийных и государственных 
чиновников вновь стала их личная лояльность.

Для текущего контроля и проверки знаний учащихся 
можно предложить следующие вопросы и задания:

Первый уровень. Когда и в связи с чем состоялось смеще-
ние Н. С. Хрущёва с высших партийных и государственных 
постов? Кто стал новым лидером партии? Кто заменил Хру-
щёва на посту главы правительства? Какие решения новое 
руководство приняло в области внутрипартийной жизни? В 
связи с чем был выдвинут лозунг «За стабильность кадров!» 
и что он означал на практике? Как изменилась структура 
управления в первые годы после «октябрьского переворота» 
1964 г.? В чём проявилась новая волна неосталинизма после 
прихода к власти Л. И. Брежнева? Кто из деятелей культу-
ры, науки выступал против неосталинизма? В чём прояви-
лось усиление роли армии в жизни страны в 1964—1982 гг.? 
Чем можно объяснить усиление позиций органов госбезопас-
ности после октября 1964 г.? Когда и в связи с чем была 
принята новая Конституция СССР? Какие идеологические 
подходы содержал новый Основной Закон Советского госу-
дарства? Что нового было в разделах Конституции 1977 г. 
о государственном строе СССР? Какие новые социально-эко-
номические права советских граждан гарантировала Консти-
туция «развитого социализма»? В чём проявилось расшире-
ние прав общественных организаций по новой Конституции 
СССР? Как новая Конституция формулировала роль и место 
КПСС в политической системе советского общества? Дайте 
общую оценку брежневской Конституции СССР.

Второй уровень. Назовите объективные и субъектив-
ные предпосылки «октябрьского переворота» 1964 г. В ка-
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ком направлении эволюционировала политическая система 
СССР в 1964—1982 гг.? На каких идеологических положе-
ниях и политических идеях строилась советская националь-
ная политика в 1964—1982 гг.? Что вы можете сказать о 
Л. И. Брежневе как о человеке и политике? Чем была вы-
звана третья волна эмиграции из СССР? Каковы, по-вашему, 
причины возникновения диссидентского движения в СССР? 
Назовите основные направления и этапы развития дисси-
дентского движения в СССР в 1966—1980 гг. Почему новое 
руководство КПСС установило консервативный политиче-
ский курс? Интересам каких социальных групп он отвечал 
и в чём нашёл своё наиболее яркое проявление?

Третий уровень. Дайте общую оценку политическо-
му развитию СССР в 1964—1982 гг. Почему этот пери-
од называют «золотым веком номенклатуры»? На кон-
кретных примерах периода 1964—1982 гг. подтвердите 
или опровергните слова Н. С. Хрущёва о том, что «бо-
язнь критики и самокритики присуща уходящим клас-
сам и их политическим партиям». На основе известных 
вам документов постарайтесь определить, к чему при-
зывали во второй половине 1960-х гг. диссиденты —
к уничтожению или обновлению существовавшего в стране 
общественно-политического строя.

Темы докладов и сообщений: 1. Особенности националь-
ной политики СССР в 1964—1982 гг. 2. Концепция разви-
того социализма. 3. Политический застой в стране: причи-
ны и последствия.

Домашнее задание: § 43, вопросы к нему. Задания 1, 
3—4 к § 43 в рабочей тетради.

Урок 49. Экономика «развитого социализма»

Цель урока: показать неизбежность изменения советской 
экономической системы в середине 1960-х гг.; раскрыть ос-
новные направления экономической реформы 1965 г.; рас-
крыть причины неудач реформирования и сущность нарас-
тания застойных явлений в экономике и социальной сфере.

Ключевые знания: аграрная реформа 1965 г.; реформа 
1965 г. в промышленности; научно-техническая политика; 
социальная политика.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», темы «Индустриально развитые страны 
в 1950—1970-е гг.», «Особенности развития ведущих госу-
дарств мира в последней четверти XX—начале XXI в.». 

Ключевые понятия: теневая экономика, продоволь-
ственная программа, товарный голод, социалистическое 
соревнование, стагнация, экономический застой, лимитчи-
ки, дефицитная экономика, стадиальное отставание, меха-
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низм застоя, самоокупаемость, хозрасчёт, экономические 
стимулы.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): излагать основные положе-
ния реформ в промышленности и сельском хозяйстве вто-
рой половины 1960-х гг., давать оценку их результатам и 
значению; объяснять причины свёртывания реформ; харак-
теризовать социальную политику 1970-х гг., сравнивать её 
с социальной политикой предшествующего периода.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные.

Работа с исторической картой: показать на карте «На-
родное хозяйство СССР в 1966—1990 гг.» основные стройки 
восьмой, девятой и десятой пятилеток.

Работа с историческими источниками: постановление 
мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС; постановление 
сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС; Отчётный до-
клад ЦК КПСС XXIV съезду КПСС; Отчётный доклад ЦК 
КПСС XXVI съезду КПСС; Байбаков Н. К. Сорок лет в 
правительстве/Н. К. Байбаков. — М., 1993. — С. 112—
127; Кунаева Д. А. О моём времени/Д. А. Кунаев Алма-Ата, 
1992. — С. 179—251; Премьер известный и неизвестный. 
Воспоминания о А. Н. Косыгине. — М., 1997. — С. 70—
82; Арбатов Г. А. Свидетельство современника/Г. А. Ар-
батов. — М., 1991. — С. 246—252 и др.

Основные даты: 1965, март — провозглашение на Пле-
нуме ЦК КПСС реформы аграрного сектора экономики; 
1965, сентябрь — принятие Пленумом ЦК КПСС основных 
направлений реформы промышленности; 1979 — реформа 
хозяйственного механизма.

Основная персоналия: А. Н. Косыгин.
Проблемы для дискуссии: советская экономика в 1964—

1982 гг.: расцвет, кризис, застой? Кризис экономической 
системы социализма: истоки, проявления, попытки преодо-
ления.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 44. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 2. — § 44. 3. Хрестоматия по истории Рос-
сии: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Аграрная реформа 1965 г. и её 
результаты. 2. Реформы в промышленности: замыслы и ре-
зультаты. 3. Научно-технический прогресс. 4. Социальная 
политика.

Ход урока
Отмечая предпосылки и сущность «косыгинской» рефор-

мы, следует отметить, что если раньше реформаторы пыта-
лись делать ставку либо на совершенствование хозяйствен-
ного механизма, либо на экономическое стимулирование 
работников, то теперь они попытались соединить эти два 
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подхода. Реформа 1965 г. не покушалась на основы дирек-
тивной экономики.

Ставка вскоре была сделана на новые сырьевые ресурсы, 
открытые в восточных районах страны, а также на коррек-
тировку системы управления экономикой.

Более того, сама реформа порождала новые проблемы. 
Строительство заводов-гигантов вело к их монопольному 
положению в отрасли, а вследствие этого — к низкому 
качеству продукции и отсутствию выбора у потребителя. 
Внедрение показателей оценки качества по цене продукции 
приводило не только к её удорожанию, но и к сокращению 
объёмов выпуска, а в итоге — к товарному дефициту. С 
каждым годом нарастал импорт товаров, которые не могла 
выпускать отечественная экономика. В итоге по мере раз-
вёртывания реформы разочарование в ней нарастало как в 
политическом руководстве, так и в обществе.

Ученики отвечают на вопросы: в чём причины низкой 
рентабельности совхозного и колхозного производства при 
огромных капиталовложениях в сельское хозяйство? Какие 
рычаги могли в значительной степени повысить рентабель-
ность аграрного производства? Чем можно объяснить тот 
факт, что, несмотря на огромные, постоянно увеличивавши-
еся ассигнования на развитие сельского хозяйства, в стране 
год от года нарастал дефицит продовольствия? Каким обра-
зом власти пытались решить проблему нехватки продоволь-
ственных товаров?

При рассмотрении вопросов реформы в области промыш-
ленности следует обратить особое внимание учеников на по-
иск внутренних противоречий в реформе 1965 г. Их можно 
записать в тетради или на доске.

При изучении причин свёртывания экономической ре-
формы 1965 г. следует заполнить таблицу «Объективные и 
субъективные причины свёртывания экономической рефор-
мы 1965 г.».

Объективные причины Субъективные причины

После заполнения таблицы учащиеся отвечают на вопро-
сы: каковы причины падения темпов экономического роста 
страны? Какие из них вы считаете основными? Почему?

По данным диаграмм, помещённых в учебнике, мож-
но задать ученикам вопросы: чем можно объяснить значи-
тельную техническую отсталость СССР? Почему, несмотря 
на значительный рост промышленного потенциала страны, 
прирост реальных доходов населения постоянно сокращал-
ся? Прокомментируйте данные о доле фонда заработной 
платы в национальном доходе СССР и других стран. На-
сколько они согласуются с заявлениями Хрущёва о постро-
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ении коммунизма в СССР к 1980 г. и шестикратном превы-
шении промышленного производства по сравнению с США?

Для закрепления материала урока могут быть предложе-
ны следующие вопросы и задания:

Первый уровень. Когда руководство объявило о начале 
реформы промышленности («реформа Косыгина»)? Какие со-
ставляющие этой реформы вы знаете? Какие меры для под-
держки производителя планировалось осуществить в ходе 
реформы? Как должны были строиться отношения между 
предприятиями и отраслевыми министерствами? Какова ре-
зультативность реформы промышленности? Какие предприя-
тия, построенные в годы восьмой пятилетки, вы знаете? Когда 
было объявлено о реформировании сельского хозяйства? Ка-
ковы основные направления реформирования аграрного секто-
ра? Каковы объёмы капиталовложений в сельское хозяйство 
в ходе реализации аграрной реформы 1965 г.? Чем объясняло 
правительство трудности в развитии экономики страны после 
начавшегося свёртывания реформы 1965 г.? В каких сферах 
советское руководство предприняло усилия для ускорения 
научно-технического прогресса в 1960—1970-е гг.? Как рос-
ли капиталовложения в социальную сферу в 1965—1984 гг.? 
Приведите данные, характеризующие потребление населением 
СССР продовольственных товаров в 1960—1970-е гг.

Второй уровень. Чем объясняется необходимость эко-
номических реформ 1965 г.? Каковы позиции советского 
руководства относительно направленности этих реформ и 
темпов их реализации? Почему в начале 1960-х гг. про-
изошёл негативный перелом в развитии экономики СССР? 
Какие результаты реформы 1965 г. вы считаете главными 
и почему? Почему экономическая реформа 1965 г. не дала 
ожидаемых результатов? На что сделало главную ставку в 
экономическом развитии руководство СССР в 1970-е гг.? В 
чём вы видите главные причины улучшения уровня жиз-
ни советских людей в эти годы? Чем вы можете объяснить 
резкое обострение продовольственной ситуации в стране в 
начале 1980-х гг.? Как оценивали экономическую ситуа-
цию в стране и перспективы её развития диссиденты? В 
чём они видели главные причины негативных тенденций в 
развитии экономики страны? Что они предлагали сделать 
для её динамичного развития? В чём причины увеличения 
отставания экономики СССР от экономики западных стран 
в 1970-е — начале 1980-х гг.?

Третий уровень. Дайте общую оценку социально-эконо-
мического развития СССР в 1964—1982 гг. В чём главные 
противоречия в развитии экономики страны в этот период? 
Почему часть влиятельных политиков СССР выступила в 
конце 1960-х гг. за свёртывание реформ? Чем объясня-
ется нежелание советского высшего руководства исполь-
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зовать частную инициативу граждан для экономического 
прогресса? Дайте общую оценку экономических «экспери-
ментов» советского руководства в конце 1970-х — начале 
1980-х гг.

Темы докладов и сообщений: 1. Развитие науки и техни-
ки в СССР в 1964—1982 г.: причины нарастающего отстава-
ния. 2. Социальная политика СССР: достижения и проблемы. 
3. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, 
результаты. 4. Аграрная реформа 1965 г.: замыслы и ре-
зультаты.

Домашнее задание: § 44, вопросы к нему. Задания 4—6 
к § 44 в рабочей тетради.

Урок 50. Общественная жизнь 
в середине 1960-х — середине 1980-х гг.

Цель урока: разъяснить, что, несмотря на значительное 
влияние государства на все стороны жизни советского чело-
века, общество развивалось не только в рамках партийных 
директив; раскрыть причины формирования предпосылок 
для создания альтернативных идеологических и политиче-
ских структур.

Ключевые знания: концепция «развитого социализма»; 
противоречия в развитии художественной культуры; дисси-
дентское движение.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», темы «Индустриально развитые страны 
в 1950—1970-е гг.», «Особенности развития ведущих госу-
дарств мира в последней четверти XX—начале XXI в.». 

Ключевые понятия: теория конвергенции, застой в ду-
ховной жизни, советский народ, концепция «развитого со-
циализма», «магнитофонная революция», «антисистема», 
диссидентское движение.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): рассказывать о развитии 
отечественной культуры в 1960—1980-е гг., характери-
зовать творчество её наиболее заметных представителей; 
раскрывать, в чём проявлялись противоречия культурной 
жизни в рассматриваемый период; проводить поиск ин-
формации о повседневной жизни людей в 1960-е—середине 
1980-х гг. (включая воспоминания членов семьи, предста-
вителей старших поколений). 

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные, личностные.

Работа с исторической картой: показать основные цен-
тры движения диссидентов в СССР в 1960—1970-е гг.

Работа с историческими источниками: доклад Л. И. Бреж-
нева на праздновании 50-летия Октября (1967 г.); высту-
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пление Ю. В. Андропова 22 апреля 1982 г.; постановление 
ЦК КПСС «О повышении ответственности руководителей 
органов печати, радио, телевидения, кинематографии, уч-
реждений культуры и искусства за идейно-политический 
уровень публикуемых материалов и репертуара» (7 ян-
варя 1969 г.); Сахаров А. Д. Воспоминания / А. Д. Саха-
ров. — М., 1996. — Т. 1. — С. 380—425; письма академи-
ка П. Л. Капицы А. И. Солженицыну (2 апреля 1972 г.) 
и Ю. В. Андропову (18 апреля 1973 г.): Капица П. Л. 
Воспоминания. Письма. Документы / П. Л. Капица. — 
М., 1994. — С. 454—455; Бобков Ф. Д. КГБ и власть / 
Ф. Д. Бобков. — М., 1995. — С. 274, 277, 279—285; Бу-
ковский В. А. И возвращается ветер / В. А. Буковский. — 
М., 1990. — С. 154—156; Новодворская В. И. По ту сто-
рону отчаяния / В. И. Новодворская. — М., 1993. — 
С. 63—66; Альмарик А. Записки диссидента / А. Альма-
рик. — М., 1991. — С. 381—398; Орлов Ю. Опасные 
мысли / Ю. Орлов. — М., 1992. — С. 191—209.

Основные персоналии: М. А. Суслов, Ю. В. Андро-
пов, А. И. Солженицын, А. Д. Сахаров, И. А. Бродский, 
В. С. Высоцкий, А. И. Райкин, Ю. В. Орлов.

Основные даты: 1965 — начало движения диссиден-
тов; 1969 — образование Инициативной группы защиты 
прав человека в СССР; 1974 — «бульдозерная» выставка в 
Москве; 1976 — создание группы содействия выполнению 
Хельсинкских соглашений в СССР.

Варианты проведения урока. Вариант 1. Школьная лек-
ция. Обсуждение задания 3 в конце параграфа (при рассмо-
трении вопроса о развитии художественной культуры). Ва-
риант 2. Обсуждение сообщений учащихся по теме урока.

Проблемы для дискуссии:  советская культура в 1964—
1984 гг.: достижения и потери. Диссидентское движение в 
СССР: предпосылки, основные этапы.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 45. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 2. — § 45. 3. Хрестоматия по истории России: 
XX в.

Ключевые вопросы: 1. Концепция «развитого социализ-
ма». 2. Противоречия в развитии художественной культу-
ры. 3. Советский спорт. 4. Ростки «антисистемы».

Ход урока
Для рассмотрения основных положений достаточно ма-

териала учебника.
Важно отметить, что партийными идеологами был 

сформулирован вывод о появившейся в СССР за годы 
советской власти новой исторической общности людей — 
советском народе. Это привело к ускоренному формиро-
ванию общих черт этого образования: языка, культуры, 
народно-хозяйственного комплекса, что неизбежно вело 
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к всплеску национального самосознания и национальных 
движений.

Застой наступил и в развитии духовной сферы, в первую 
очередь в литературе и искусстве.

О начале кризиса системы свидетельствовал бурный рост 
элементов «антисистемы»: теневой экономики, диссидент-
ского движения, альтернативных направлений в искусстве.

Материал учебника целесообразно дополнить биографи-
ческими справками о А. И. Солженицыне и А. Д. Сахарове.

Раскрывая противоречивый характер развития отече-
ственной культуры, учитель должен отметить, что, несмо-
тря на все ограничения и всеохватывающий партийно-го-
сударственный контроль за культурой, развитие самых 
различных её направлений не остановилось.

В кинематографе на этот период пришёлся расцвет твор-
чества С. Ф. Бондарчука («Война и мир», «Ватерлоо», «Они 
сражались за Родину», «Отец Сергий» и др.), Ю. Н. Озерова 
(киноэпопея «Освобождение», «Солдаты свободы» и др.), 
С. И. Ростоцкого («Доживём до понедельника», «А зори 
здесь тихие...», «Белый Бим Чёрное ухо» и др.), Т. Н. Ли-
озновой («Семнадцать мгновений весны»), А. А. Тарковско-
го («Андрей Рублёв», «Солярис», «Сталкер», «Ностальгия» 
и др.), Э. А. Рязанова («Ирония судьбы...», «Гараж», «Слу-
жебный роман»), Л. И. Гайдая («Кавказская пленница», 
«Бриллиантовая рука» и др.).

Выдающихся успехов и мирового признания добились 
мастера советского балета М. Плисецкая, Н. Бессмертнова, 
М. Лиепа, В. Васильев, Е. Максимова, Н. Павлова, В. Гор-
деев, А. Годунов, М. Барышников и др. В эмиграции луч-
шие традиции российского балетного искусства продолжил 
Р. Нуриев.

Всемирную известность приобрели советские оперные 
певцы и певицы И. Архипова, Г. Вишневская, Е. Образцова, 
Т. Синявская, Е. Нестеренко, Б. Штоколов, А. Эйзен и др.

Подлинных вершин в творчестве достигли художники 
И. Глазунов и А. Шилов.

Известными скульпторами Н. В. Томским и Л. Е. Кербе-
лем были созданы яркие скульптурные композиции. В числе 
наиболее значимых можно назвать монументально-декора-
тивные скульптурные ансамбли на Мамаевом кургане (Вол-
гоград), в Брестской крепости, Киеве, Новороссийске и др.

Для контроля и проверки усвоения материала могут 
быть предложены следующие вопросы и задания:

Первый уровень. Когда и почему была разработана кон-
цепция «развитого социализма»? Кто был её автором? Ка-
кие теоретические положения включала в себя концепция 
«развитого социализма»? Что означал тезис обострения иде-
ологической борьбы на пути продвижения к коммунизму? 
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В чём проявлялся разрыв между теоретическими положе-
ниями марксистско-ленинской теории и реальной жизнью? 
В чём заключалась идея совершенствования «развитого со-
циализма»? Кто и когда выступил её инициатором? При-
ведите доказательства растущего разрыва между реальной 
жизнью и теоретическими построениями правящих кругов 
в 1964—1984 гг. Что означало следование линии «золотой 
середины» в развитии художественной культуры в годы за-
стоя? Какие литературные, кинематографические и другие 
художественные произведения на производственную тема-
тику, появившиеся в 1964—1984 гг., вам известны? Что 
означала практика госзаказов на постановку фильмов, на-
писание сценариев, романов и драматургических произве-
дений, появившаяся во второй половине 1960-х гг.? Какие 
деятели культуры оказались в вынужденной эмиграции в 
1970-е — начале 1980-х гг.? Кого из представителей «дере-
венской» прозы вы знаете? Назовите наиболее популярных 
театральных режиссёров 1964—1984 гг. Назовите наиболее 
популярные кинофильмы этого времени. Какие актёры те-
атра и кино оставили наиболее яркий след в художествен-
ной жизни страны в 1964—1984 гг.? Какие их роли вам 
наиболее запомнились? Кого из деятелей советской оперы и 
балета вы знаете? Какие их работы появились в указанные 
годы? Назовите самые популярные литературные произве-
дения 1964—1984 гг. Кто из активных деятелей «магнито-
фонной революции» вам известен? Какие их произведения 
вы знаете? Назовите наиболее популярных артистов совет-
ской эстрады данного периода. Кого из общественных дея-
телей СССР указанного периода вы считаете наиболее яркой 
личностью и почему?

Второй уровень. Каковы причины диссидентского дви-
жения? Когда и в связи с чем оно появилось? Кого из ак-
тивных деятелей, лидеров этого движения вы знаете? Ка-
ковы идейные основы диссидентского движения? Какие 
независимые общественные организации, оформившиеся 
в СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х гг., 
вы знаете? Какие армейские оппозиционные организации 
этого периода вам известны? Приведите примеры усиле-
ния идеологического пресса в художественной культуре. 
Какие новые формы воздействия властей на творческую 
интеллигенцию появились в эти годы? Чем объясняет-
ся нарастание сопротивления властным структурам со сто-
роны различных слоёв населения в середине 1960-х —
начале 1980-х гг.?

Третий уровень. Проследите динамику развития духов-
ной сферы жизни советского общества в 1965—1984 гг. 
Каковы его основные тенденции? На конкретных примерах 
покажите отказ политического руководства СССР от крити-
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ки Сталина и сталинизма в 1965—1984 гг. Чем это можно 
объяснить? Проанализируйте общественно-политическую ат-
мосферу в советском обществе в эти годы и дайте её общую 
оценку. В чём причины возникновения диссидентского дви-
жения в СССР? Почему его оформление приходится имен-
но на середину 1960-х гг.? Назовите направления и этапы 
развития этого движения. Как изменились жизнь и быт 
советского человека (в городе, деревне) в 1965—1984 гг.? 
Что нового появилось в техническом оснащении городского 
и сельского быта и за счёт чего это было достигнуто?

Темы докладов и сообщений: 1. ХХ съезд КПСС о культе 
личности Сталина. 2. Причины роста антиправительственных 
выступлений в стране после 1956 г. 3. События в Новочер-
касске и историческая память о них. 4. Демократизация вну-
трипартийной жизни в КПСС. 5. Проект Конституции СССР 
1962—1964 гг.

Домашнее задание: § 45, вопросы к нему. Задания 1 и 
4 к § 45 в рабочей тетради.

Урок 51. Политика разрядки: надежды и результаты

Цель урока: показать, что главной предпосылкой раз-
рядки международной напряжённости стало достижение во-
енно-стратегического паритета между Востоком и Западом 
в конце 1960-х гг., а также стремление каждой из сторон 
достичь в результате ослабления международной напряжён-
ности собственных целей.

Ключевые знания: предпосылки политики разрядки; от-
ношения СССР — Запад; Совещание по безопасности и со-
трудничеству в Европе (СБСЕ); региональные конфликты; 
отношения СССР со странами социализма; доктрина Бреж-
нева.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Новей-
шая история», тема «Международные отношения в 1960-е — 
первой половине 1980-х гг.».

Ключевые понятия: разрядка международной напря-
жённости, военно-стратегический паритет, ракеты средней 
дальности, биполярный мир, доктрина Брежнева, политика 
разрядки.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): объяснять, в чём выража-
лась разрядка международной напряжённости в 1970-е гг., 
благодаря чему она была достигнута; раскрывать значение 
достижения военно-стратегического паритета между СССР 
и США для международных отношений; объяснять, в чём 
выразилось и чем было вызвано обострение международной 
напряжённости в конце 1970-х гг.; характеризовать взаимо-
отношения СССР с государствами социалистического лагеря 
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и странами «третьего мира»; участвовать в обсуждении во-
проса о вводе советских войск в Афганистан в 1979 г.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные, коммуникативные.

Работа с исторической картой: показать на карте мира 
основные региональные конфликты с участием СССР, со-
юзных Советскому Союзу социалистических и развиваю-
щихся стран.

Работа с историческими источниками: Программа 
мира, принятая XXIV съездом КПСС (1971 г.); Заключи-
тельный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (1975 г.); Шелест П. Е. Да не судимы будете / 
П. Е. Шелест. — М., 1995. — С. 393—394, 404; Громыко А. А. 
Памятное / А. А. Громыко. — М., 1988. — Т. 1. — 
С. 463—469; Александров-Агентов А. М. От Коллон-
тай до Горбачёва / А. М. Александров-Агентов. — М., 
1994. — С. 153—159, 233, 243; Добрынин А. Ф. Сугубо 
доверительно / А. Ф. Добрынин. — М., 1996. — С. 233—
246; Брутенц К. Н. Тридцать лет на Старой площади / 
К. Н. Брутенц. — М., 1998. — С. 286—337; Никсон Р. 
На арене. Воспоминания о победах, поражениях и воз-
рождении / Р. Никсон. — М., 1992. — С. 376; Брандт В. 
Воспоминания / В. Брандт. — М., 1991. — С. 197—211; 
Штраус Ф. Й. Воспоминания / Ф. Й. Штраус. — М., 
1991. — С. 439—463; Жискар д’Эстен В. Власть и жизнь / 
В. Жискар д’Эстен. — М., 1990. — С. 68—128; Ярринг Г.
До гласности и перестройки / Г. Ярринг. — М., 1992. — 
С. 146—155.

Основные даты: 1968 — ввод советских войск в Чехо-
словакию; 1970 — договор между СССР и ФРГ о признании 
послевоенных границ в Европе; 1971 — принятие Програм-
мы мира на XXIV съезде КПСС; 1972 — подписание До-
говора ОСВ-1 между СССР и США; 1975, 1 августа — под-
писание Заключительного акта Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе; 1979, декабрь — ввод советских 
войск в Афганистан.

Проблемы для дискуссии: идеологические основы внеш-
ней политики СССР в 1964—1984 гг. Политика разрядки: 
идеология, основные направления и результаты. Отноше-
ния СССР — Запад в 1964—1984 гг.: характер, основные 
этапы, итоги. Социалистический лагерь в 1964—1984 гг.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 46. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 2. — § 46. 3. Хрестоматия по истории России: 
XX в.

Ключевые вопросы: 1. Отношения с Западом. 2. Совеща-
ние по безопасности и сотрудничеству в Европе. 3. Регио-
нальные конфликты. 4. Афганская война. 5. Отношения с 
соцстранами.
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Ход урока
В качестве дополнительного материала по теме урока 

можно дать учащимся биографическую справку о министре 
иностранных дел СССР А. А. Громыко.

В качестве вывода по материалам урока можно отметить, 
что политика разрядки международной напряжённости ха-
рактеризовалась не только ослаблением прямого военного 
противостояния между СССР и США, но и перенесением 
его в различные регионы планеты. Отношения со страна-
ми социализма после событий в Чехословакии строились на 
основе более активного влияния СССР на формирование их 
внутренней и внешней политики. В полосу кризиса вступи-
ло мировое коммунистическое и рабочее движение.

Для текущего и итогового контроля знаний предлагают-
ся следующие вопросы и задания:

Первый уровень. Назовите основные направления совет-
ской внешней политики в 1964—1984 гг. Из каких теоретиче-
ских установок исходило советское руководство в осуществле-
нии внешнеполитического курса в эти годы? Чем объясняется 
активный диалог СССР — Запад, начавшийся в 1970-е гг.? 
Когда и где принята Программа мира и какие основные на-
правления включал в себя этот документ? В каких доку-
ментах и событиях проявился переход к политике разрядки 
международной напряжённости в начале 1970-х гг.? Когда и 
с какой целью заключён московский договор между СССР 
и ФРГ? Когда состоялся первый в истории советско-амери-
канских отношений визит в СССР президента США? Какие 
документы были подписаны по итогам этой встречи? Когда 
было подписано четырёхстороннее соглашение по проблемам 
Западного Берлина? В чём состояло его прогрессивное зна-
чение? Кто выступил инициатором созыва общеевропейско-
го Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ)? Когда и где состоялось СБСЕ? Чем оно завершило 
свою работу? Назовите основные положения Заключитель-
ного акта СБСЕ. Какие события положили начало процессу 
разрядки международной напряжённости? Какие события 
ознаменовали окончание процесса разрядки? Какие регио-
нальные конфликты 1960—1970-х гг. были наиболее мас-
штабными и кровопролитными? В чём выражалась помощь 
СССР дружественным режимам в странах «третьего мира»? 
Когда и почему советские войска были направлены в Афга-
нистан? Какие цифры и факты характеризуют участие Со-
ветского Союза в афганской войне? К каким результатам 
привело участие СССР в афганской войне? Какие факты 
свидетельствуют о новых явлениях в мировой системе со-
циализма в середине 1960-х — середине 1980-х гг.?

Второй уровень. В чём главная причина согласия двух 
сверхдержав в конце 1960-х — начале 1970-х гг. на разряд-
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ку международной напряжённости? Дайте оценку действий 
советского руководства в связи с событиями в Чехословакии 
в 1968 г. Как вы оцениваете широкомасштабную помощь 
дружественным режимам в странах Азии, Африки, Латин-
ской Америки в 1960—1970-е гг.? Почему СССР не пошёл на 
введение войск союзных держав в Польшу в период кризиса 
1981 г.? Когда завершилась полоса разрядки международной 
напряжённости? Что послужило поводом для этого? Дайте 
оценку отношений СССР с социалистическими странами в 
1960—1970-е гг. Каковы отношения СССР со странами Запа-
да в этот период? Охарактеризуйте взаимоотношения СССР 
со странами «третьего мира» в 1964—1984 гг.

Третий уровень. Изменились ли идеологические основы 
внешней политики СССР в указанные годы? Как отразились 
на внешнеполитическом курсе СССР внутренние проблемы 
развития страны? Каковы, на ваш взгляд, успехи и издерж-
ки советской внешней политики в 1960—1970-е гг.? Выде-
лите основные этапы эволюции внешней политики СССР в 
1964—1984 гг. и объясните её причины.

Темы докладов и сообщений: 1. Л. И. Брежнев и «Праж-
ская весна». 2. Советско-американские отношения в 1972—
1979 гг. 3. СССР и война в Афганистане. 4. СССР и Индия 
в 1964—1982 гг.

Домашнее задание: § 46, вопросы к нему. Задания 3—5 
к § 46 в рабочей тетради.

Урок 52. Реформа политической системы: 
цели, этапы, итоги

Цель урока: разъяснить исторические предпосылки и 
неизбежность радикальной реформы советской политиче-
ской системы и показать альтернативные пути её осущест-
вления.

Ключевые знания: исторические предпосылки перестрой-
ки; «кадровая революция» М. С. Горбачёва; политическая 
реформа 1988 г.; национальная политика; возрождение мно-
гопартийности; реформирование КПСС; августовский поли-
тический кризис 1991 г.; распад СССР и его последствия.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «Особенности развития ведущих го-
сударств мира в последней четверти XX — начале XXI в.».

Ключевые понятия: «кадровая революция», полити-
ка перестройки, советский парламентаризм, многопартий-
ность, многопартийная политическая система, либерализм, 
социал-демократия, фракция, оппозиция, переворот, «парад 
суверенитетов».

Характеристика основных видов деятельности уче-
ника (на уровне учебных действий): объяснять причины 
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перехода к политике перестройки; характеризовать сущ-
ность и значение преобразования политической систе-
мы; составлять характеристику (исторический портрет) 
М. С. Горбачёва, используя материал учебника и дополни-
тельную информацию; раскрывать причины, приведшие 
к обострению межнациональных отношений в Советском 
государстве.

Формируемые универсальные учебные действия: регу-
лятивные, познавательные, личностные, коммуникативные.

Работа с историческими источниками: статья Ю. В. Ан-
дропова «Учение Карла Маркса и некоторые вопросы со-
циалистического строительства в СССР» (М., 1983); доклад 
М. С. Горбачёва на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС 
(М., 1985); доклад М. С. Горбачёва на XIX Всесоюзной пар-
тийной конференции КПСС (1988 г.); Горбачёв М. С. Жизнь и 
реформы / М. С. Горбачёв. — М., 1995. — Т. 1; Рыжков Н. И. 
Перестройка: история предательств / Н. И. Рыжков. — 
М., 1992; постановления ГКЧП 19—21 августа 1991 г.; 
Воротников В. И. А было это так / В. И. Воротников. — 
М., 1996; Болдин В. И. Крушение пьедестала / В. И. Бол-
дин. — М., 1996; Гришин В. В. От Хрущёва до Горбачёва: 
Политические портреты. Мемуары / В. В. Гришин. — М., 
1996; Медведев В. В команде Горбачёва / В. Медведев. — 
М., 1994; Грачёв А. Кремлёвская хроника / А. Грачёв. — 
М., 1994; Черняев А. 1991 год. Дневник помощника Пре-
зидента СССР / А. Черняев. — М., 1998.

Основные даты: 1985, 11 марта — избрание М. С. Гор-
бачёва Генеральным секретарём ЦК КПСС; 1988 — провоз-
глашение политической реформы; 1988 — создание первой 
альтернативной политической партии «Демократический 
союз»; 1989 — выборы народных депутатов СССР; 1990 — 
отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей и 
направляющей роли КПСС; 1991, 19—21 августа — де-
ятельность ГКЧП, изоляция Президента СССР; 1991, де-
кабрь — распад СССР.

Проблемы для дискуссии: кризис советской полити-
ческой системы: предпосылки, проявления, последствия. 
Политическая перестройка: обретения и потери. Россий-
ская многопартийность: предпосылки возрождения. Распад 
СССР: закономерность или историческая случайность?

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 47. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 2. — § 47. 3. Хрестоматия по истории Рос-
сии: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Предыстория перестройки. 2. «Кадро-
вая революция». 3. Конституционная реформа 1988—1991 гг. 
4. Формирование многопартийности. 5. Национальная полити-
ка и межнациональные отношения. 6. Августовский полити-
ческий кризис 1991 г. и его последствия.
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Ход урока
Изучение предыстории перестройки можно начать с рас-

сказа о биографиях новых лидеров страны.
В качестве дополнительного материала, не включённо-

го в учебные пособия, учитель может рассказать о нацио-
нальной политике и межнациональных отношениях в СССР 
данного периода.

Для проверки знаний могут быть предложены следую-
щие вопросы и задания:

Первый уровень. Как понимали состояние страны и пер-
спективы её развития Ю. В. Андропов и К. У. Черненко? 
Что они планировали осуществить для динамичного разви-
тия страны? Когда и в связи с чем руководителем КПСС и 
СССР стал М. С. Горбачёв? Какие официальные посты он 
занимал в 1985—1991 гг.? Какие меры по демократизации 
партийной жизни были приняты в 1987 г.? Когда проходи-
ла XIX партийная конференция КПСС и какие вопросы она 
обсуждала? Что принципиально нового появилось в работе 
XIX партийной конференции в сравнении с предыдущими? 
Какие решения по реформированию политической системы 
были приняты на этой конференции? Что означало на прак-
тике перераспределение властных полномочий между пар-
тийными и советскими органами? Какими новыми положе-
ниями была дополнена концепция политической реформы 
в 1990—1991 гг.? Когда начала возрождаться российская 
многопартийность? Какие меры по реформированию КПСС 
были приняты в 1990—1991 гг.? Расскажите об августов-
ском политическом кризисе 1991 г.

Второй уровень. В чём, по-вашему, причины частой смены 
высших лидеров СССР в 1982—1985 гг.? Почему новое руко-
водство КПСС и СССР, пришедшее к власти в марте 1985 г., 
не имело концепции и программы конкретных действий? 
Чем оно первоначально предполагало ограничить свою де-
ятельность? Почему «кадровая революция» стала главным 
направлением перемен в первый период перестройки? Чем 
объяснить курс на демократизацию внутрипартийных и об-
щественных отношений, провозглашённый в январе 1987 г.? 
Почему этот курс пришлось радикально усилить в процес-
се подготовки и проведения XIX Всесоюзной конференции 
КПСС? В чём противоречивость и непоследовательность по-
литической реформы 1988—1991 гг.? Каковы причины воз-
рождения российской многопартийности в конце 1980-х гг.? 
Какие идейные направления представляли новые политиче-
ские партии? Как относилось руководство КПСС к новым 
политическим партиям? Как относилось руководство КПСС 
к образованию платформ в самой правящей партии? Поче-
му попытки реформирования КПСС не дали положительных 
результатов? В чём, на ваш взгляд, причины августовского 
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политического кризиса 1991 г.? Что привело к поражению 
ГКЧП?

Третий уровень. Был ли неизбежен распад СССР? Ка-
кие причины привели к распаду СССР и образованию 
Содружества Независимых Государств (СНГ)? Почему су-
ществовавшая к началу 1980-х гг. политическая система 
превратилась в главный тормоз общественного развития? 
Выскажите своё отношение к теории конвергенции. Дайте 
общую оценку политических преобразований, достижений 
и потерь периода перестройки.

Темы докладов и сообщений: 1. Январский Пленум ЦК 
КПСС 1987 г. 2. Конституционная реформа в СССР 1989—
1990 гг. 3. Причины распада СССР. 4. Августовский поли-
тический кризис 1991 г.

Домашнее задание: § 47, вопросы к нему. Задания 1—2 
и 4 к § 47 в рабочей тетради.

Урок 53. Экономические реформы 1985—1991 гг.

Цель урока: сформировать убеждение в неизбежности ра-
дикального обновления советской экономической системы; 
рассказать об альтернативных вариантах экономических ре-
форм в стране; разъяснить, почему предпринятые М. С. Гор-
бачёвым и его окружением шаги не дали ожидаемого ре-
зультата, а также в чём состояли причины тяжелейшего 
кризиса, в котором оказалась экономика СССР в 1991 г.

Ключевые знания: предпосылки и необходимость ре-
формирования советской экономической системы; концеп-
ция ускорения социально-экономического развития страны; 
экономическая реформа 1987 г.; концепция регулируемого 
рынка; программа «500 дней».

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «Особенности развития ведущих го-
сударств мира в последней четверти XX — начале XXI в.».

Ключевые понятия: ускорение, научно-технический про-
гресс, рыночная экономика, арендный подряд, кооперация, 
теневая экономика, демонополизация, децентрализация, раз-
государствление, акционирование, техногенная катастрофа.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): проводить поиск информа-
ции об изменениях в сфере экономики в годы перестройки, 
представлять её в устном сообщении (эссе, реферате); соби-
рать и анализировать воспоминания членов семьи, людей 
старшего поколения о жизни в годы перестройки; пред-
ставлять их в виде устной или письменной презентации; 
объяснять причины неудач в реформировании экономики.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные, коммуникативные.
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Работа с историческими источниками: доклад М. С. Гор-
бачёва на Пленуме ЦК КПСС 23 апреля 1985 г.; матери-
алы июньского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС; программа 
«500 дней»; Рыжков Н. И. Перестройка: история пре-
дательств/Н. Н. Рыжков. — М., 1992; Абалкин Л. И. Не-
использованный шанс. Полтора года в правительстве/
Л. И. Абалкин. — М., 1991; Байбаков Н. К. Сорок лет в 
правительстве/Н. К. Байбаков. — М., 1993.

Основные даты: 1985, апрель — провозглашение курса 
на ускорение социально-экономического развития; 1987, 
июнь — принятие на Пленуме ЦК КПСС экономической 
реформы; 1990 — программа «500 дней».

Проблемы для дискуссии: советская экономическая мо-
дель: проблема исторической ограниченности. Причины не-
удач социалистического реформирования экономики СССР. 
Советская экономика в конце 1980-х — начале 1990-х гг.: 
проблема альтернатив.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 48. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 2. — § 48. 3. Хрестоматия по истории России: 
XX в.

Ключевые вопросы: 1. «Стратегия ускорения». 2. Эко-
номическая реформа 1987 г. 3. Второй этап экономической 
реформы. 4. Программа «500 дней».

Ход урока
Центральное место в материале параграфа занимает поло-

жение о том, что ни одна из реформ, начатых в экономике 
за годы перестройки, не дала положительных результатов. 
Более того, непоследовательность действий власти вызвала 
дезорганизацию производства, нарушила систему перерас-
пределения и на практике обернулась экономической ката-
строфой. Важно остановиться на анализе причин такого по-
ложения дел.

Для текущего и итогового контроля по этой теме пред-
лагаются следующие вопросы и задания:

Первый уровень. Какие альтернативы экономического 
развития страны существовали к середине 1980-х гг.? Ког-
да провозглашён курс на ускорение социально-экономиче-
ского развития? Какие направления этого курса обозначены 
партийным руководством как приоритетные? Какова цель 
введённой системы госприёмки? Когда и в связи с чем вы-
работана первая за годы перестройки экономическая про-
грамма? Каковы основные направления экономической 
реформы 1987 г.? Чем они отличались от традиционной 
советской экономической модели? Затрагивала ли эта ре-
форма основы традиционной экономической модели? Како-
вы результаты экономической реформы 1987 г.? Когда и в 
связи с чем начался второй этап экономической реформы 
и что нового по сравнению с предыдущим он в себе нёс?
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Второй уровень. Каковы результаты внедрения новых 
экономических отношений в 1988—1990 гг.? Какие аль-
тернативные варианты экономического реформирования 
появились в середине 1990 г.? Чем можно объяснить их 
разработку? Что такое программа «500 дней»? Почему ру-
ководство КПСС не пошло на реализацию этой программы? 
Какие трудности и проблемы появились в экономическом 
развитии страны к 1990—1991 гг. и чем они объясняются? 
Какие точки зрения на пути выхода из кризиса имелись у 
руководства страны в 1991 г.? Была ли неизбежной полная 
смена советской модели экономического развития в начале 
1990-х гг.?

Третий уровень. Дайте оценку основных этапов экономи-
ческого реформирования в СССР за годы перестройки. На-
зовите общие причины неудач в реформировании экономи-
ки за этот период. Чем можно объяснить курс партийного 
руководства в 1990 г. на переход к рынку? Почему оно так 
и не рискнуло начать  этот переход?

Темы докладов и сообщений: 1. Программа «500 дней». 
2. Курс на ускорение социально-экономического развития 
СССР. 3. Экономическая реформа 1986 г. 4. Уровень жизни 
населения СССР в 1985—1991 гг.

Домашнее задание: § 48, вопросы к нему. Задания 1—3 
к § 48 в рабочей тетради.

Урок 54. Политика гласности: достижения и издержки

Цель урока: определить сущность политики гласности, её 
отличия от свободы слова; показать противоречивость и не-
последовательность действий властей в этом направлении; 
объяснить, как повлиял новый политический курс на разви-
тие отечественной культуры, изменение духовного климата в 
обществе.

Ключевые знания: концептуальные основы политики 
гласности; изменения в литературе, кинематографе, театре; 
начало новой волны реабилитации жертв политических ре-
прессий; результаты и последствия гласности.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «Особенности развития ведущих го-
сударств мира в последней четверти XX — начале XXI в.».

Ключевые понятия: гласность, свобода слова, десталини-
зация, реабилитация, демократизация.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): раскрывать содержание по-
нятия гласность, указывать отличия гласности от свобо-
ды слова; проводить поиск информации об изменениях в 
сфере культуры и общественной жизни в годы перестрой-
ки, представлять её в устном сообщении (эссе, реферате); 
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давать оценку итогов политики гласности в годы пере-
стройки.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные, личностные.

Работа с историческими источниками: резолюция XIX 
Всесоюзной партийной конференции КПСС «О гласности» 
(1988); Горбачёв М. С. Жизнь и реформы / М. С. Горба-
чёв. — М., 1995. — Т. 1. — С. 314—333; Яковлев А. Н. 
Предисловие. Обвал. Послесловие / А. Н. Яковлев. — М., 
1992. — С. 123—200; Лигачёв Е. К. Загадка Горбачёва / 
Е. К. Лигачёв. — Новосибирск, 1993. — С. 116—137.

Основная дата: 1987 — создание Комиссии Политбюро 
ЦК КПСС по реабилитации жертв политических репрессий.

Проблемы для дискуссии: демократизация советского об-
щества: противоречия, успехи, издержки. Политика гласности 
и необратимость общественных перемен в годы перестройки.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 49. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 2. — § 49. 3. Хрестоматия по истории России: 
XX в.

Ключевые вопросы: 1. На пути к гласности. 2. Литера-
тура. 3. Кино, театр. 4. Реабилитация. 5. Результаты по-
литики гласности.

Ход урока
Основным теоретическим положением урока является тезис 

о том, что главным результатом проводившейся Горбачёвым 
политики гласности стало раскрепощение сознания советских 
людей, обретение ими свободы выражения своих взглядов и 
чувств, начало трудного пути к выработке собственного мне-
ния по поводу происходивших в стране событий.

Для текущего контроля знаний предлагаем следующие 
вопросы и задания:

Первый уровень. Какое образное выражение получила 
политика советского руководства в духовной сфере в период 
перестройки? Каковы основные составляющие нового курса 
в этой сфере? Под какими девизами реализовывалась эта 
политика? Какие литературные произведения, созданные в 
прежние годы, были опубликованы в период перестройки? 
Какие воспоминания прежних лет появились в печати в эти 
годы? Труды каких философов были опубликованы во вто-
рой половине 1980-х — начале 1990-х гг.? Произведения 
каких эмигрантов третьей волны впервые увидели свет в 
эти годы в СССР? Какова была направленность дискуссий 
в отечественной литературе в годы перестройки? Назовите 
наиболее известных авторов литературно-публицистических 
произведений этих лет. Какие работы западных авторов 
были опубликованы в СССР в эти годы? Какие перемены 
произошли за годы перестройки в деятельности творческих 
организаций? Назовите кинофильмы, появившиеся в эти 
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годы. Какие пьесы этого периода наложили отпечаток на 
раскрепощение сознания советского человека? Что нового 
появилось в работе телевидения? Когда и в связи с чем на-
чала работу комиссия по реабилитации жертв политических 
репрессий? Кто из репрессированных крупных деятелей со-
ветского времени был реабилитирован в эти годы?

Второй уровень. Какую реакцию у коммунистов-кон-
серваторов вызвала политика гласности? Почему глас-
ность способствовала резкому столкновению различных 
идейных, социальных и иных течений и групп? Почему 
именно гласность определила в итоге необратимый харак-
тер общественных перемен? В чём вы видите главные при-
чины развития гласности в годы перестройки? Какие зако-
нодательные решения были приняты в эти годы по поводу 
политики гласности? Какие издержки несла в себе реали-
зация политики гласности и чем их можно объяснить? 
Чем была вызвана необходимость принятия специальной 
резолюции «О гласности» на XIX Всесоюзной партийной 
конференции КПСС?

Третий уровень. Дайте общую оценку итогов реализа-
ции политики гласности. Покажите на конкретных при-
мерах ограниченный характер проводившегося партийным 
руководством курса гласности. Могли ли пользоваться 
гласностью в равной мере официальные и оппозиционные 
структуры в годы перестройки? Охарактеризуйте измене-
ния в работе средств массовой информации в годы пере-
стройки.

Темы докладов и сообщений: 1. Художественная литера-
тура периода перестройки. 2. Публицистика перестроечной 
поры и её значение. 3. Перестройка в советском кинемато-
графе. 4. Советская театральная жизнь в годы перестройки.

Домашнее задание: § 49, вопросы к нему. Задания 1, 3 
и 5 к § 49 в рабочей тетради.

Урок 55. Внешняя политика СССР в 1985—1991 гг.

Цель урока: сформировать у учащихся представления 
о причинах изменения концептуальных основ советской 
внешней политики, её основных направлениях, результатах 
и последствиях.

Ключевые знания: причины изменения советской внеш-
неполитической доктрины; основные положения политики 
нового мышления; начало процесса разоружения сверхдер-
жав; разблокирование региональных конфликтов; причины 
и последствия распада социалистической системы; резуль-
таты политики нового мышления.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», темы «Международные отношения во 
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второй половине 1980-х — начале 1990-х гг.», «Революции 
в Центральной и Юго-Восточной Европе».

Ключевые понятия: демилитаризация, разоружение, ре-
гиональные конфликты, биполярная система международ-
ных отношений, концепция нового мышления.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): характеризовать направле-
ния и ключевые события внешней политики СССР в годы 
перестройки; систематизировать материал о результатах 
осуществления политики нового политического мышле-
ния; излагать приводимые в учебнике оценки политики 
нового мышления, высказывать и аргументировать своё 
суждение.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные, коммуникативные.

Работа с исторической картой: назвать и показать основ-
ные региональные конфликты, разблокированные в 1985—
1991 гг.

Работа с историческими источниками: заявление 
М. С. Горбачёва по Афганистану 8 февраля 1988 г.; Горба-
чёв М. С. «Перестройка и новое мышление для нашей стра-
ны и для всего мира / М. С. Горбачёв. — М., 1987; обра-
щение М. С. Горбачёва к согражданам 25 декабря 1991 г.; 
Добрынин А. Ф. Сугубо доверительно/А. Ф. Добрынин. — 
М., 1996. — С. 651—678; Замятин Л. М. Горби и 
Мэгги/Л. М. Замятин. — М., 1995. — С. 104, 110, 144; 
Александров-Агентов А. М. От Коллонтай до Горбачёва / 
А. М. Александров-Агентов. — М., 1994. — С. 291—
295; Брутенц К. Н. Тридцать лет на Старой площади / 
К. Н. Брутенц. — М., 1998. — С. 560—565; Черняев А. С. 
1991 год. Дневник помощника Президента СССР / 
А. С. Черняев. — М., 1998. — С. 221, 249; Шеварднад-
зе Э. А. Мой выбор. В защиту демократии и свободы / 
Э. А. Шеварднадзе. — М., 1991. — С. 127—128; Никсон Р. 
На арене: Воспоминания о победах, поражениях и возрож-
дении / Р. Никсон. — М., 1992. — С. 353, 367—369.

Основные персоналии: М. С. Горбачёв, Э. А. Шеварднад-
зе, А. Н. Яковлев.

Основные даты: 1987 — договор между СССР и США о 
ликвидации ракет среднего и ближнего радиуса действия; 
1989 — вывод советских войск из Афганистана; 1990 — 
распад социалистической системы; 1991 — роспуск Совета 
Экономической Взаимопомощи и Организации Варшавского 
договора.

Проблемы для дискуссии: новое политическое мышле-
ние: философия, практика, последствия. Результаты нового 
политического мышления. Окончание «холодной войны»: 
предпосылки и последствия.
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Образовательная среда: 1. Учебник. — § 50. 2. Рабо-
чая тетрадь. — Ч. 2. — § 50. 3. Хрестоматия по истории 
России: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Новое политическое мышление. 
2. Начало разоружения. 3. Разблокирование региональных 
конфликтов. 4. Распад социалистической системы. 5. Ре-
зультаты политики нового мышления.

Ход урока
Основным теоретическим положением урока является 

демонстрация противоречивых последствий нового поли-
тического мышления. С одной стороны, оно значительно 
ослабило угрозу мировой термоядерной войны, а с другой — 
стремление любой ценой добиться соглашения с Западом, 
по мере ухудшения экономической ситуации в СССР, вы-
звало череду серьёзных односторонних уступок во внешней 
политике, что и привело к прекращению деятельности Ор-
ганизации Варшавского договора и Совета Экономической 
Взаимопомощи, ликвидации биполярной системы междуна-
родных отношений.

Для текущего и итогового контроля по этой теме пред-
лагаются следующие вопросы и задания:

Первый уровень. Каковы основные философские идеи 
нового политического мышления? Когда и с чего началась 
реализация нового внешнеполитического курса? Каковы ос-
новные направления внешней политики в годы перестрой-
ки? Что нового появилось в отношениях СССР и США? Ка-
кие события в этих отношениях стали наиболее важными? 
Какие меры приняло советское руководство для разблоки-
рования региональных конфликтов? Когда выведены совет-
ские войска из Афганистана? Когда и в связи с чем начался 
вывод советских войск из стран Восточной и Центральной 
Европы? К каким последствиям привёл вывод советских 
войск из стран Восточного блока? Когда и почему был 
распущен Совет Экономической Взаимопомощи? Когда и 
почему состоялся роспуск Организации Варшавского до-
говора?

Второй уровень. Чем вы можете объяснить смену вех 
советской внешней политики в 1985 г.? Проследите эволю-
цию советско-американских отношений за годы перестрой-
ки. Почему СССР и США выразили стремление к разрядке 
международных отношений? Какое направление в отноше-
ниях Восток — Запад стало главным в эти годы? Каких 
радикальных решений в области контроля над вооружени-
ями удалось достичь в период перестройки? Чем объяснить 
разрядку в отношениях Восток — Запад на региональном 
уровне? Какие процессы в восточноевропейских странах 
вызвали падение в них коммунистических режимов? Чем 
объяснить смену власти в одних странах (Чехословакия, 
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Венгрия, Польша и др.) путём «бархатных революций», а 
в других (Румыния) вооружённым путём?

Третий уровень. Дайте общую оценку внешнеполити-
ческой деятельности советского руководства в годы пере-
стройки. На конкретных примерах покажите диалектику 
нового политического мышления.

Темы докладов и сообщений: 1. Советско-американские 
отношения в годы перестройки. 2. Встреча в верхах на 
Мальте. 3. Распад Варшавского договора: причины и по-
следствия. 4. Результаты политики нового мышления.

Домашнее задание: § 50, вопросы к нему. Задания 1—3 
и 6 к § 50 в рабочей тетради.

Урок 56. Повторительно-обобщающий урок по теме 
«СССР в 1964—1991 гг.»

Цель урока: систематизировать и обобщить историче-
ский материал по теме «СССР в середине 1960-х—конце 
1980-х гг.»; определить место и роль этого этапа в истории 
страны.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», темы «Индустриально развитые страны 
в 1950—1970-е гг.», «Особенности развития ведущих госу-
дарств мира в последней четверти XX—начале XXI в.». 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): систематизировать и обоб-
щать исторический материал по изученному периоду; ха-
рактеризовать общие черты и особенности развития СССР 
и стран Запада в 1964—1991 гг.; сравнивать социально-эко-
номическое, политическое и культурное развитие СССР в 
1964—1985 гг. и 1985—1991 гг., выявлять черты сходства и 
различия; высказывать суждения о социально-нравственном 
опыте 1964—1991 гг. для современного общества; участво-
вать в дискуссии о причинах кризиса советской системы и 
распада СССР; излагать и аргументировать суждения о сущ-
ности событий 1985—1991 гг. в СССР; выполнять тестовые 
контрольные задания по истории СССР 1964—1991 гг. по 
образцу ГИА; готовить проект по вопросам истории СССР.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные.

Образовательная среда: учебник.
Варианты проведения урока. Вариант 1. Ученическая 

конференция «СССР в 1960-х — начале 1990-х гг.: при-
чины, механизм, последствия кризиса советской системы». 
Вариант 2. Выполнение и обсуждение познавательных за-
даний в главах 6—8 (выборочно).
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ТЕМА 7. РОССИЯ В КОНЦЕ XX — НАЧАЛЕ 
XXI в. (11 ч)

Урок 57. Российская экономика на пути к рынку

Цель урока: сформировать представление о состоянии 
экономики СССР к концу 1991 г., содержании различных 
планов перехода России к рынку, об основных направлени-
ях экономической политики правительства в 1992—1998 гг.

Ключевые знания: состояние экономики СССР к кон-
цу 1991 г.; экономическая программа Е. Т. Гайдара; «шо-
ковая терапия» 1992 г.; экономический курс правительства 
B. С. Черномырдина; состояние экономики России в 1998 г.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Об-
ществознание», темы «Типы рыночных систем», «Основы 
рыночной экономики».

Ключевые понятия: рыночная экономика, либерализа-
ция цен, приватизация, единая тарифная система оплаты 
труда, конвертируемость валюты, макроэкономическая ста-
билизация, ваучер, «шоковая терапия».

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): объяснять, в чём заключа-
лись трудности перехода к рыночной экономике, привле-
кая свидетельства современников; излагать основные поло-
жения экономической реформы начала 1990-х гг., давать 
оценку её результатам и значению; объяснять причины, 
особенности и последствия финансового кризиса 1998 г.; 
раскрывать содержание понятий: либерализация цен, при-
ватизация, ваучер.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные, личностные.

Работа с историческими источниками: доклад Б. Н. Ель-
цина Съезду народных депутатов РСФСР об основных на-
правлениях экономической реформы (28 октября 1991 г.); 
Гайдар Е. Т. Аномалии экономического роста / Е. Т. Гайдар. — 
М., 1996. — С. 186—214; Гайдар Е. Т. Дни побед и поражений / 
Е. Т. Гайдар. — М., 1996. — С. 174—217; Послания Пре-
зидента РФ Федеральному собранию за 1994, 1995, 1996, 
1997, 1998, 1999 гг.

Основные персоналии: Б. Н. Ельцин, Е. Т. Гайдар, 
А. Б. Чубайс.

Основные даты: 1991, октябрь — провозглашение ради-
кальной рыночной реформы; 1992, январь — либерализа-
ция цен; 1992, октябрь — начало чековой приватизации; 
1998, август — острый банковско-финансовый кризис.

Проблемы для дискуссии: основные направления пере-
хода России к рынку. Причины трудностей на пути к рын-
ку. Первые итоги рыночных реформ в России.
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Образовательная среда: 1. Учебник. — § 51. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 2. — § 51. 3. Хрестоматия по истории Рос-
сии: XX в.

Ключевые вопросы: 1. От советской экономической си-
стемы к рынку. 2. «Шоковая терапия». 3. Приватизация. 
4. Корректировка курса реформ. 5. Первые результаты эко-
номических реформ. 6. Финансовый кризис 1998 г. и его 
последствия. 7. Россия в мировой экономике.

Ход урока
Ослабление, а затем и падение союзных структур власти 

позволили Президенту РФ Б. Н. Ельцину энергичнее взять-
ся за реализацию социально-экономических реформ.

Говоря о самом трудном в экономическом отношении 
1992 годе, следует отметить, что социальная цена первого 
года радикальных экономических реформ оказалась высо-
кой. Но предпринятые правительством шаги дали и по-
ложительный результат. Страна сумела избежать вполне 
реального тогда полного распада хозяйственных связей и 
экономического коллапса. Стремительное введение рыноч-
ных отношений ликвидировало товарный дефицит и на-
полнило прилавки товарами, по-прежнему недоступными 
большинству населения из-за отсутствия денег.

Ваучерная приватизация не улучшила материального 
положения россиян и не стала стимулом для развития 
производства. К тому же слабость государственной власти 
неизбежно вела к небывалым махинациям в сфере эконо-
мики.

Главные держатели российских капиталов — финансово-
промышленные группы олигархов, созданные в результате 
приватизации, — предпочитали получать доходы не от ин-
вестирования в отечественную промышленность, а от спеку-
лятивных финансовых операций.

Для текущего и итогового контроля предлагаются следу-
ющие вопросы и задания:

Первый уровень. Когда руководство России представило 
первую программу радикальных рыночных реформ? Како-
вы основные положения этой программы? С чего началось 
её осуществление? Когда была принята программа привати-
зации и какие позиции она включала? Каковы последствия 
либерализации цен, начавшейся 1 января 1992 г.? Как с 
началом реформ изменилось потребление населением основ-
ных продуктов питания? Какую роль в реформах играли 
кредиты и помощь западных стран? Какова главная задача 
первого периода реформ? Удалось ли руководству страны 
решить эту задачу? По каким направлениям осуществля-
лась корректировка курса реформ после смены руководства 
правительства в декабре 1992 г.? Каких положительных 
результатов удалось достичь в ходе экономического рефор-
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мирования? Какие проблемы возникли перед населением и 
руководством страны в ходе реформ?

Второй уровень. Чем объяснить радикальный характер 
экономических преобразований, начатых правительством 
Ельцина — Гайдара в октябре 1991 г.? Чем экономиче-
ский курс Е. Т. Гайдара отличался от предложений группы 
Г. А. Явлинского? Что между ними общего? Какие резуль-
таты принесла чековая приватизация? Каковы её издержки 
и противоречия? Как вы оцениваете коррективы, внесённые 
В. С. Черномырдиным в курс реформ в 1993—1996 гг.? Чем 
вызвано «усиление» правительства реформаторов А. Б. Чу-
байсом и Б. Е. Немцовым в 1997 г.? В чём вы видите при-
чины задержки выплаты зарплаты? Чем объяснить отсут-
ствие крупных отечественных и зарубежных инвестиций в 
экономику России в 1992—1997 гг.? Какие коррективы в 
экономический курс правительства были внесены в 1997 г.?

Третий уровень. Дайте общую оценку первых итогов 
рыночных реформ в России. Какие проблемы в развитии 
России в то время вы видите? Как, по-вашему, их можно  
было преодолеть?

Темы докладов и сообщений: 1. Ваучерная приватиза-
ция: замыслы и результаты. 2. Экономические связи России 
со странами СНГ. 3. Развитие торгово-экономических отно-
шений России со странами мира в 1992—1999 гг. 4. Дефолт 
1998 г.: причины и последствия.

Домашнее задание. § 51, вопросы к нему. Задания 1, 
4—5 к § 51 в рабочей тетради.

Урок 58. Политическая жизнь в 1992—1999 гг.

Цель урока: показать принципиальное отличие новой 
политической системы России (действующей согласно Кон-
ституции 1993 г.) от советской модели организации власти; 
раскрыть первые итоги и последствия её функционирования.

Ключевые знания: перегруппировка политических сил 
после августа 1991 г.; национальная политика; разработка 
новой Конституции; политический кризис 1993 г.; чечен-
ская война; опыт российского парламентаризма и многопар-
тийности в современных условиях.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Об-
ществознание», темы «Конституция», «Принцип разделе-
ния властей», «Политический режим и его виды».

Ключевые понятия: правовое государство, парламентская 
республика, президентская республика, Федеративный дого-
вор, политический кризис, Конституция — Основной Закон 
страны, законодательная, исполнительная и судебная власть.

Характеристика основных видов деятельности учени-
ка (на уровне учебных действий): характеризовать собы-
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тия, ознаменовавшие становление новой российской госу-
дарственности; составлять характеристику (исторический 
портрет) Б. Н. Ельцина, используя материал учебника и 
дополнительную информацию; давать характеристику осо-
бенностям российской Конституции 1993 г., результатам 
политического развития в 1990-е гг.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные.

Работа с исторической картой: показать на карте «Рос-
сийская Федерация (1991—1998 гг.)» основные субъекты 
Российской Федерации.

Работа с историческими источниками: Конституция Рос-
сийской Федерации (12 декабря 1993 г.); Послания Прези-
дента РФ Б. Н. Ельцина Федеральному собранию за 1994, 
1995, 1996, 1997 гг.; воспоминания: Ельцин Б. Н. Записки 
президента / Б. Н. Ельцин. — М., 1994. — С. 347—388; 
Ельцин Б. Н. Президентский марафон / Б. Н. Ельцин. — 
М., 2000; Хасбулатов Р. И. Великая российская трагедия / 
Р. И. Хасбулатов. — М., 1994. — С. 380—412; Гайдар Е. Т. 
Дни побед и поражений / Е. Т. Гайдар. — М., 1996. — 
С. 324— 364; Зюганов Г. А. Держава / Г. А. Зюганов. — М., 
1994. — С. 6—17; Батурин Ю. М. Эпоха Ельцина. Очерки 
политической истории / Ю. М. Батурин. — М., 2001.

Основные персоналии: Б. Н. Ельцин, В. С. Черномыр-
дин, Е. М. Примаков, Р. И. Хасбулатов, А. В. Руцкой,  
Г. А. Зюганов, В. В. Жириновский, А. И. Лебедь.

Основные даты: 1993, 21 сентября — 4 октября — по-
литический кризис; 1993, 12 декабря — принятие Кон-
ституции РФ, выборы в Государственную думу; 1995, 
декабрь — выборы в Государственную думу; 1996, лето — 
президентские выборы.

Проблемы для дискуссии: либеральная и советская мо-
дели организации власти: проблема органической несовме-
стимости. Политическое реформирование России: итоги и 
перспективы.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 52. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 2. — § 52. 3. Хрестоматия по истории Рос-
сии: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Разработка новой Конституции. 
2. Политический кризис 1993 г. 3. Конституция 1993 г. 
4. Российская многопартийность. 5. Российский парламен-
таризм. 6. Президентские выборы 1996 г. 7. Результаты по-
литического развития в 90-е гг. XX в.

Ход урока
Основной идеей урока является положение о том, что 

главным событием политической жизни страны 1990-х гг. 
стала ликвидация всевластия Советов и формирование новой 
политической системы, основанной на разделении властей.
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Для текущего контроля предлагаем следующие вопросы 
и задания:

Первый уровень. Какие действия предприняло руководство 
России после августовского политического кризиса 1991 г.? 
Как изменилось положение основных политических сил по-
сле августа 1991 г.? Что нового появилось в национально-
государственном устройстве России после августа 1991 г.? 
Какие действия предприняло руководство России для обра-
зования СНГ? Когда и почему был подписан Федеративный 
договор? Какие позиции в нём закреплены? Какие автоно-
мии отказались подписать Федеративный договор и поче-
му? Какие различия в подходах к разработке новой Кон-
ституции России существовали в 1992—1993 гг.? Какие 
события вызвали вооружённое противостояние сторонников 
президентской и советской власти в октябре 1993 г.? Чем 
завершился осенний политический кризис 1993 г.? Како-
вы основы Конституции РФ, принятой в декабре 1993 г.? 
Какие права имеет по Конституции 1993 г. Президент РФ? 
Из каких палат состоит Федеральное собрание РФ? Како-
вы полномочия Государственной думы? Какие полномочия 
имеет Совет Федерации? Каковы прерогативы Конституци-
онного суда РФ? Какие полномочия имеет Правительство 
России? Какие основные политические силы представлены 
в нынешнем составе Государственной думы? Какие полити-
ческие партии современной России вы знаете? Какие поли-
тические силы боролись за президентский пост на выборах 
1996 г.?

Второй уровень. Чем вы можете объяснить конфликт 
между ветвями власти, приведший к вооружённому столк-
новению в октябре 1993 г.? Зачем, на ваш взгляд, в 1994 г. 
был подписан Договор об общественном согласии? Как осу-
ществляется идея разделения властей по действующей Кон-
ституции России? Каковы результаты национальной поли-
тики нынешнего руководства России? Какие противоречия 
в политической жизни страны вы считаете наиболее остры-
ми и важными для общества?

Третий уровень. Дайте общую оценку политического 
развития страны в 1992—1997 гг. Охарактеризуйте нынеш-
нюю Конституцию страны. Согласны ли вы с тезисом о том, 
что Конституция рассчитана лишь на переходный период? 
Как вы оцениваете перемены в политическом строе России?

Темы докладов и сообщений: 1. Президент и Верховный 
Совет России в 1993 г. 2. Выборы в Государственную думу 
1993 г. 3. Президентские выборы 1996 г. 4. Политическая 
система России после дефолта 1998 г. 5. Отставка Прези-
дента России Б. Н. Ельцина: причины и последствия.

Домашнее задание: § 52, вопросы к нему. Задания 1, 
3—4 к § 52 в рабочей тетради.
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Урок 59. Духовная жизнь России

Цель урока: определить исторические предпосылки и 
основные направления перемен в духовной жизни обще-
ства в 1990-е гг.; выявить противоречивый характер про-
текавших в этой сфере процессов; показать эволюцию вза-
имоотношений власти и интеллигенции в новых условиях, 
новые тенденции в развитии художественной культуры, 
формирование независимых от власти средств массовой 
информации, изменение роли традиционных религий в 
России.

Ключевые знания: исторические условия развития куль-
туры; литература; кинематограф; музыка; театр; изобрази-
тельное искусство; средства массовой информации; тради-
ционные религии в России.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Об-
ществознание», темы «Роль средств массовой информации 
в современном обществе», «Виды культуры», «Религия и её 
роль в жизни общества».

Ключевые понятия: концептуализм, ностальгия, постмо-
дернизм, публицистика, идеологическое многообразие, тра-
диционные религии.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): характеризовать и оцени-
вать явления современной российской культуры, произве-
дения литературы, искусства, кинематографа и т. д.; аргу-
ментировать своё мнение; представлять описание известных 
произведений литературы, искусства рассматриваемого пе-
риода, объяснять причины их популярности; рассказывать 
о достижениях российской науки и техники, российского 
спорта.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные, личностные.

Работа с историческими источниками: Конституция 
Российской Федерации (1993); Закон РФ «О средствах мас-
совой информации» (1992); Закон РФ «Об образовании» 
(1992).

Основные персоналии: Алексий II, Д. С. Лихачёв, 
А. И. Солженицын, В. Е. Максимов, И. С. Глазунов.

Варианты проведения урока. Вариант 1. Школьная 
лекция. Анализ документов. Обсуждение познавательного 
задания 1 в конце параграфа. Вариант 2. Обсуждение со-
общений учащихся по теме урока.

Вопросы для дискуссии: духовная жизнь российского 
общества в 1990-е гг.: кризис или расцвет? Считаете ли 
вы средства массовой информации в России 1990-х гг. не-
зависимыми? Каково ваше отношение к отъезду за рубеж 
многих представителей отечественной культуры?
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Образовательная среда: 1. Учебник. — § 53. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 2. — § 53. 3. Хрестоматия по истории Рос-
сии: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Исторические условия развития 
культуры. 2. Литература. 3. Кинематограф. 4. Музыка. 
5. Театр. 6. Изобразительное искусство. 7. Средства массовой 
информации. 8. Российский спорт. 9. Традиционные рели-
гии в современной России.

Ход урока
На уроке важно подчеркнуть, что с изменением гра-

ниц страны, распадом традиционных связей менялись и 
общественные настроения. Распад великой единой страны, 
несправедливые итоги приватизации, повседневные эко-
номические проблемы, неуверенность в завтрашнем дне и 
социальная незащищённость, резкое социальное расслое-
ние, отсутствие общественного идеала и единой для всех 
цели — всё это для многих людей стало куда более тяжё-
лым испытанием, чем жизнь в советском обществе.

Важнейшим явлением духовной жизни 1990-х гг. стало 
окончательное стирание границ между российским и ми-
ровым культурным пространством, приобщение россиян к 
новейшим достижениям мировой культуры, современного 
информационного общества.

Для текущего контроля предлагаем следующие вопросы 
и задания:

Первый уровень. Какие события начала 1990-х гг. ока-
зали наиболее значительное влияние на развитие духовной 
жизни российского общества? Как изменились условия су-
ществования учреждений культуры в период перехода к 
рынку? Как изменилось их положение к концу 1990-х гг.? 
Назовите наиболее значимые, с вашей точки зрения, произ-
ведения российских литераторов 1990-х гг. Что в этих про-
изведениях вам понравилось и почему? Какие художествен-
ные фильмы 1990-х гг. вам больше всего запомнились? Кто 
их авторы, исполнители главных ролей? Какие события 
музыкальной жизни стали ярким явлением в 1990-е гг.? 
Кого из музыкальных исполнителей вы предпочитаете слу-
шать и почему? Какие вы знаете популярные музыкальные 
радиоканалы? Почему именно им вы отдаёте предпочтение? 
Какие театральные постановки 1990-х гг. произвели на со-
временников особо сильное впечатление? С чем это связано? 
Назовите наиболее талантливых, с вашей точки зрения, ху-
дожников 1990-х гг. Какие их произведения вам известны? 
Чем они вам нравятся?

Второй уровень. Назовите объективные и субъектив-
ные причины кризисных явлений в отечественной куль-
туре 1990-х гг. С чем вы их связываете? Какое влияние 
на развитие отечественной культуры они оказали? Какие 
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объективные и субъективные причины оказали положи-
тельное воздействие на развитие отечественной культуры 
1990-х гг.? Какие из них вы считаете определяющими и 
почему? Чем можно объяснить обращение большинства де-
ятелей культуры в 1990-е гг. к авангардному искусству? 
Какие результаты данного процесса вы можете назвать? 
Какие достижения в развитии отечественной культуры сви-
детельствуют о начале качественно нового этапа в её разви-
тии? Почему публицистические произведения литераторов в 
1990-е гг. стали наиболее заметным событием в литературе? 
Какие новые течения в молодёжной музыкальной культуре 
появились в 1990-е гг.? Чем можно объяснить значитель-
ный рост коммерческих постановок, сезонных спектаклей, 
антрепризных постановок в 1990-е гг.? Какое влияние на 
общественные настроения имели в 1990-е гг. средства мас-
совой информации? Что нового появилось в деятельности 
религиозных учреждений и организаций в 1990-е гг.?

Третий уровень. Оцените общие результаты развития 
отечественной культуры в 1990-е гг. Покажите на примерах 
их противоречивый характер.

Темы докладов и сообщений: 1. 1992—1999 гг.: духовный 
кризис или духовное возрождение? 2. Российская литерату-
ра в 1992—1999 гг. 3. Российский кинематограф в 1992—
1999 гг. 4. Музыкальная культура России в 1992—1999 гг. 
5. Традиционные конфессии России в 1992—1999 гг.

Домашнее задание. § 53, вопросы к нему. Задания 2, 
6—7 к § 53 в рабочей тетради.

Урок 60. Строительство обновлённой Федерации

Цель урока: показать состояние межнациональных от-
ношений и эволюцию национальной политики государства 
в 1990-е гг.; выявить противоречивый характер процессов, 
протекавших в сфере межнациональных отношений; дать 
оценку результатам и последствиям проводившегося в этой 
области в 1990-е гг. политического курса.

Ключевые знания: народы и регионы России накануне 
и после распада СССР; Федеративный договор (1992); Кон-
ституция 1993 г. о принципах федеративного устройства 
России; нарастание противоречий между Центром и реги-
онами; военно-политический кризис в Чечне; результаты 
федеративного строительства в 1990-е гг.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Об-
ществознание», темы «Формы государственного устрой-
ства», «Конституционные принципы федеративного устрой-
ства Российской Федерации».

Ключевые понятия: суверенитет, федерация.
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Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): систематизировать материал 
учебника о национальных отношениях в 1990-е гг. (зада-
чи национальной политики; причины противоречий между 
Центром и регионами; межнациональные конфликты); объ-
яснять причины оживления массовых национальных дви-
жений в России в начале 1990-х гг.; характеризовать ре-
зультаты федеративного строительства в 1990-е гг.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные, коммуникативные.

Работа с историческими источниками: Конституция Рос-
сийской Федерации (1993); Обращение Президента России 
Б. Н. Ельцина к жителям Чеченской Республики (21 дека-
бря 1994 г.); Федеративный договор (1992).

Основные даты: 1992, 31 марта — подписание Федера-
тивного договора; 1994, 10 декабря — ввод федеральных 
войск в Чеченскую Республику.

Варианты проведения урока. Вариант 1. Лабораторное 
занятие. Работа с текстом учебника и документами (фраг-
менты из Конституции РФ, Федеративного договора, выступ-
лений государственных деятелей). Вариант 2. Обсуждение 
опережающего задания 1 в конце параграфа (о националь-
ном составе региона, в котором проживают учащиеся, по 
итогам Всероссийской переписи населения 2002 г.).

Проблема для дискуссии: что общего и в чём различия 
в федеративном устройстве России в советское время и в 
90-е гг. XX в.?

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 54. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 2. — § 54. 3. Хрестоматия по истории Рос-
сии: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Народы и регионы России накануне 
и после распада СССР. 2. Федеративный договор. 3. Консти-
туция 1993 г. о принципах федеративного устройства России. 
4. Нарастание противоречий между Центром и регионами. 
5. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 
6. Результаты федеративного строительства в 1990-е гг.

Ход урока
Для текущего контроля предлагаются следующие вопро-

сы и задания:
Первый уровень. Чем можно объяснить причины мас-

совой поддержки Б. Н. Ельцина в национальных районах 
страны в период президентских выборов 1991 г.? В каких 
регионах страны национальные движения были наиболее 
сильными в это время? Почему? В чём состоял смысл за-
ключения Федеративного договора? Какие территории Рос-
сии отказались его подписать и почему? Какие принципы 
федеративного устройства России закреплены в Конститу-
ции 1993 г.? Когда был подписан договор о разграничении 
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полномочий федерального Центра с Татарстаном? Что он 
предусматривал? Какова была позиция руководства Чечни в 
отношении Федеративного договора? Чем она объяснялась? 
Какие способы решения чеченской проблемы применяло ру-
ководство России? В каких регионах страны были приняты 
законодательные акты, идущие вразрез с федеральными? 
Как центральная власть реагировала на их принятие?

Второй уровень. Какими объективными и субъективны-
ми обстоятельствами диктовалась необходимость обновления 
федеративного устройства России к началу 1990-х гг.? Ка-
кую роль в формировании обновлённой Федерации сыграл 
Федеративный договор 1992 г.? В чём вы видите причины 
нарастания противоречий между федеральным Центром и 
национальными регионами страны после подписания Фе-
деративного договора? Почему провозглашённый принцип 
равноправия субъектов Федерации оставался формальным?

Третий уровень. В чём вы видите главные результаты фе-
деративного строительства страны в 1990-е гг.? Можно ли 
было избежать противостояния Центра и национальных ре-
гионов после распада СССР? Какие последствия имели шаги 
руководства России по силовому решению чеченской пробле-
мы? Существовали ли другие варианты её решения? Просле-
дите развитие чеченского конфликта в 1990-е гг. Какими вы 
видите пути решения этой проблемы в настоящее время?

Темы докладов и сообщений: 1. Федеративный договор 
1992 г. 2. Военно-политический кризис в Чеченской Респуб-
лике. 3. Исламский фактор в межнациональных отношени-
ях в современном мире и в России.

Домашнее задание. § 54, вопросы к нему. Задания 1—3, 
5 к § 54 в рабочей тетради.

Урок 61. Геополитическое положение и внешняя политика 
России

Цель урока: показать радикальное изменение геополи-
тического положения России после распада СССР, а также 
необходимость корректировки её внешней политики в но-
вых условиях.

Ключевые знания: радикальное изменение геополити-
ческого положения России после распада СССР; причины 
изменения внешнеполитического курса; новый этап во вза-
имоотношениях России со странами Запада; восточное на-
правление во внешней политике России; отношения России 
со странами СНГ; итоги и последствия нового внешнеполи-
тического курса.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «Международные отношения в кон-
це XX в».
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Ключевые понятия: «прозрачные границы», биполярная 
система международных отношений, монополярная система 
международных отношений, многополярная система между-
народных отношений, завершение «холодной войны».

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 
уровне учебных действий): систематизировать материал об ос-
новных направлениях и событиях внешней политики России в 
1990-е гг.; составлять их обзорную характеристику; характе-
ризовать особенности взаимоотношений России с крупнейши-
ми государствами современного мира; давать характеристику 
результатам внешней политики страны в 1990-е гг.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные.

Работа с исторической картой: назвать и показать на 
карте «Российская Федерация и сопредельные государства» 
изменение границ после распада СССР; назвать и показать 
страны — члены СНГ.

Работа с историческими источниками: Послания Прези-
дента РФ Б. Н. Ельцина Федеральному собранию за 1994, 
1995, 1996, 1997, 1998, 1999 гг.; Ельцин Б. Н. Записки 
президента / Б. Н. Ельцин. — М., 1994. — С. 171—222; 
Козырев А. Преображение / А. Козырев. — М., 1995. — 
С. 35—67; Зюганов Г. А. Держава / Г. А. Зюганов. — М., 
1994. — С. 80—92; Жириновский В. В. Последний бросок на 
юг / В. В. Жириновский. — М., 1993; Бжезинский З. Ве-
ликая шахматная доска. Господство Америки и её геостра-
тегические императивы /  З. Бжезинский. — М., 1998. — 
С. 108—141; Олбрайт М. Госпожа госсекретарь / М. Ол-
брайт. — М., 2004. — С. 329—355.

Основные персоналии: Б. Н. Ельцин, А. В. Козырев, 
Е. М. Примаков.

Основные даты: 1993 — подписание между СССР и 
США Договора об ограничении стратегических наступатель-
ных вооружений (ОСНВ-2); 1994 — присоединение России 
к программе НАТО «Партнёрство во имя мира»; 1997 — 
подписание Россией и Белоруссией Договора о создании Со-
дружества Суверенных Республик.

Проблемы для дискуссии: новая геополитическая ситуа-
ция для России: плюсы и минусы. Страны СНГ: достижения 
и проблемы. Россия и Запад: новые горизонты сотрудниче-
ства. Россия и Восток: традиции и новаторство во взаимоот-
ношениях.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 55. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 2. — § 55. 3. Хрестоматия по истории Рос-
сии: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Новое место России в мире. 
2. Россия и Запад. 3. Россия и Восток. 4. Россия—СНГ. 
5. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг.
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Ход урока
Для текущего контроля знаний можно предложить сле-

дующие вопросы и задания:
Первый уровень. Когда образовано Содружество Не-

зависимых Государств? Какие государства первоначально 
вошли в СНГ? Как изменилось геополитическое положение 
России к началу 1992 г.? Чем была вызвана новая смена 
вех внешней политики РСФСР после распада СССР? Что 
определяло новые подходы к внешней политике страны? 
Назовите основные направления внешней политики Рос-
сии в 1992—1998 гг. Какие меры приняло новое руковод-
ство страны в отношении ведущих западных стран? Какие 
новые документы появились в области контроля над во-
оружениями? Какие международные соглашения и собы-
тия свидетельствуют о плавной и постепенной интеграции 
России в международные структуры? Каково значение 
для России отношений со странами Востока? Что нового 
в последние годы появилось для неё в этом направлении? 
Какова основа отношений России со странами СНГ? Ка-
ких успехов удалось добиться в этом направлении? Какие 
проблемы продолжают оставаться главными в отношениях 
между государствами СНГ?

Второй уровень. Когда и почему завершилась «холодная 
война»? Какие последствия это имело? Почему в условиях 
окончания «холодной войны» руководство России выступа-
ло радикально против расширения НАТО на Восток? Чем 
завершилось решение этой проблемы? В чём вы видите плю-
сы и минусы включения России в «Большую восьмёрку» 
ведущих государств мира? Как отразились распад СССР и 
окончание «холодной войны» на обороноспособности России 
и стран СНГ? Чем объяснить усиление в некоторых респу-
бликах бывшего СССР стремления к воссозданию единого 
государства? Какие политические решения последних лет 
свидетельствуют об этом?

Третий уровень. Расскажите о первых итогах внешне-
политической деятельности российского руководства. В чём 
вы видите наиболее важные результаты внешней политики 
России в 1992—1998 гг.? Какие, на ваш взгляд, наиболее 
серьёзные проблемы возникали для России в этот период во 
внешнеполитической ситуации?

Темы докладов и сообщений: 1. Новая геополитическая 
ситуация для России после распада СССР. 2. Российско-
американские отношения в 1992—1999 гг. 3. Отношения 
России и Китая в 1992—1999 гг. 4. Отношения России со 
странами АТЭС. 5. Отношения России с НАТО. 6. Отноше-
ния России со странами СНГ.

Домашнее задание: § 55, вопросы к нему. Задания 3—5 
к § 55 в рабочей тетради. 
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Урок 62. Политическое развитие

Цель урока: охарактеризовать основные события поли-
тической истории России в 2000—2007 гг.; показать основ-
ные политические партии и политиков современной России; 
раскрыть смысл государственных символов Российской Фе-
дерации.

Ключевые знания: радикальное изменение геополитиче-
ского положения России; причины изменения внутриполи-
тического курса; реформирование страны; итоги политиче-
ского развития страны в 2000—2007 гг.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «Особенности развития ведущих го-
сударств мира в последней четверти XX — начале XXI в.».

Ключевые понятия: политическая стабильность, граж-
данское согласие.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): характеризовать ключевые 
события политической истории России в XXI в.; представ-
лять характеристику крупнейших политических партий и 
деятелей современной России; рассказывать о государствен-
ных символах России.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные.

Работа с историческими источниками: Послания Пре-
зидента РФ В. В. Путина Федеральному собранию за 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 гг.; Олбрайт М. 
Госпожа госсекретарь / М. Олбрайт. — М., 2004. 

Основная персоналия: В. В. Путин.
Основные даты: 31 декабря 1999 г. — отставка Б. Н. Ель-

цина с поста Президента России; 2000, 2004 — избрание 
В. В. Путина Президентом России.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 56. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 2. — § 56. 3. Хрестоматия по истории России: 
XX в.

Ключевые вопросы: 1. Отставка Президента Б. Н. Ель-
цина. 2. Президент В. В. Путин и его программа. 3. Укреп-
ление российской государственности. 4. Обеспечение граж-
данского согласия и единства общества. Новые государ-
ственные символы России. 5. Усиление борьбы с терро-
ризмом. 6. Судебная реформа. 7. Выборы 2003—2004 гг. 
8. Реформа управления. 9. Итоги политического развития 
страны в 2000—2007 гг.

Ход урока
Для текущего контроля знаний можно предложить сле-

дующие вопросы и задания:
Чем вы можете объяснить причины отставки Б. Н. Ель-

цина с поста Президента Российской Федерации? Как он 
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сам объяснил причины такого шага в обращении к народу 
31 декабря 1999 г.? Как эта информация была воспринята в 
нашей стране, в мире? Почему? Какие политические задачи 
В. В. Путин считал наиболее актуальными и важными в 2000 
г.? С каких мер он начал свой первый президентский срок? 
Перечислите наиболее важные мероприятия Президента 
России В. В. Путина в политической сфере в 2000—2004 гг. 
Какие из них вы считаете наиболее важными и успешными? 
Почему? Какие мероприятия в области политического раз-
вития стали наиболее важны и актуальны в 2004—2008 гг.? 
С чем это было связано? Как оценивал сам В. В. Путин 
итоги своего первого президентского срока? Какие задачи 
политического развития В. В. Путин поставил, став Пре-
зидентом России во второй раз в мае 2004 г.? Какие ме-
роприятия, проведённые  в политической жизни страны в 
2004—2008 гг., вы считаете наиболее удачными? Почему? 
Как российское общество воспринимало политические дей-
ствия Президента России В. В. Путина в 2000—2004 и в 
2004—2008 гг.? Что вы видите общего и различного в об-
щественных настроениях этих лет?

Темы докладов и сообщений: 1. Отставка Президента 
России Б. Н. Ельцина. 2. Президент России В. В. Путин и 
его предвыборная программа 2000 г. 3. Террористическая 
угроза и действия власти по её устранению. 4. Судебная 
реформа 2001 г. 5. Административная реформа 2004 г. 
6. Итоги политического развития России в 2000—2007 гг.

Домашнее задание: § 56, вопросы к нему. Задания 1—2 
и 4 к § 56 в рабочей тетради.

Урок 63. Экономика России в 2000—2007 гг.

Цель урока: раскрыть содержание социально-экономиче-
ского развития России в 2000—2007 гг.

Ключевые знания: политика государственного регулиро-
вания рыночного хозяйства; приоритетные национальные 
проекты; итоги социально-экономического развития страны 
в 2000—2007 гг.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «Особенности развития ведущих го-
сударств мира в последней четверти XX — начале XXI в.».

Ключевые понятия: национальные проекты, федераль-
ные программы, единый социальный налог.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): анализировать и обобщать 
информацию различных источников об экономическом и со-
циальном развитии России в XXI в.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные.
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Работа с историческими источниками: Послания Пре-
зидента РФ В. В. Путина Федеральному собранию за 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 гг.

Основные персоналии: В. В. Путин, Д. А. Медведев.
Основная дата: 2005 — принятие национальных про-

ектов.
Образовательная среда: 1. Учебник. — § 57. 2. Рабочая 

тетрадь. — Ч. 2. — § 57. 3. Хрестоматия по истории России: 
XX в.

Ключевые вопросы: 1. Переход к политике государ-
ственного регулирования рыночного хозяйства. 2. Налого-
вая реформа. 3. Решение проблемы внешнего долга. 4. Со-
циальное развитие: разработка и реализация приоритетных 
национальных проектов. 5. Демографическая политика. 
6. Итоги социально-экономического развития страны.

Ход урока
Для текущего контроля знаний можно предложить сле-

дующие вопросы и задания:
Каково было положение дел в экономике страны к 

началу 2000 г.? Какие особенности экономического раз-
вития России в 2000—2002 гг. вы можете назвать? Ка-
кую роль в экономике страны к началу 2000-х гг. игра-
ло государство? Почему? Насколько эффективным было 
развитие экономики в этих условиях? В каком на-
правлении были пересмотрены взаимоотношения госу-
дарства и крупного бизнеса в 2000—2003 гг.? Чем это 
можно объяснить? Какие задачи в области экономики
В. В. Путин считал наиболее актуальными и важными в 
2000 г.? С каких мер в этой области он начал свой пер-
вый президентский срок? Перечислите наиболее важные 
мероприятия Президента РФ В. В. Путина в экономической 
сфере в 2000—2004 гг. Какие из них вы считаете наибо-
лее важными и успешными? Почему? Какие мероприятия 
в области экономического развития стали наиболее важны 
и актуальны в 2004—2008 гг.? С чем это было связано? 
Как оценивал сам В. В. Путин итоги развития экономики 
страны в годы своего первого президентского срока? Какие 
задачи экономического развития В. В. Путин поставил, став 
Президентом России во второй раз в мае 2004 г.? Какие 
мероприятия, проведённые  в экономической жизни страны 
в 2004—2008 гг., вы считаете наиболее удачными? Почему? 
Как российское общество воспринимало экономическую по-
литику Президента России В. В. Путина в 2000—2004 и 
в 2004—2008 гг.? Что вы видите общего и различного в 
общественных настроениях этих лет? Как изменилась по-
вседневная жизнь населения страны в эти годы? Чем она 
отличалась от повседневности в 1990-е гг.? Чем это можно 
объяснить?



196196

Темы докладов и сообщений: 1. Государственное регу-
лирование в экономике России: за и против. 2. Налого-
вая реформа 2000 г. 3. Динамика внешнего долга России 
в 2000—2007 гг. 4. Приоритетные национальные проекты. 
5. Демографическая политика в 2000—2007 гг. и её резуль-
таты. 6. Итоги социально-экономического развития России 
в 2000—2007 гг.

Домашнее задание: § 57, вопросы к нему. Задания 1, 3 
и 6 к § 57 в рабочей тетради.

Урок 64. Повседневная и духовная жизнь общества

Цель урока: раскрыть содержание и основные направле-
ния развития российского общества в 2000—2007 гг.; пока-
зать достижения и противоречия отечественной культуры и 
спорта на этом этапе.

Ключевые знания: развитие элементов гражданского 
общества в РФ; изменения в литературе, кинематографе, 
театре; развитие российского спорта; взаимоотношения го-
сударства и церкви.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «Особенности развития ведущих го-
сударств мира в последней четверти XX — начале XXI в.».

Ключевые понятия: информационное общество, граж-
данское общество.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): систематизировать матери-
алы печати и телевидения об актуальных проблемах и со-
бытиях в жизни современного российского общества, пред-
ставлять их в виде обзора, реферата; давать характеристику 
и оценку явлений современной российской культуры, про-
изведений литературы и искусства; аргументировать своё 
мнение.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные.

Работа с историческими источниками: Послания Пре-
зидента РФ В. В. Путина Федеральному собранию за 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 гг.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 58. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 2. — § 58. 3. Хрестоматия по истории Рос-
сии: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Развитие элементов гражданского 
общества. 2. Власть и СМИ. 3. Развитие образования, нау-
ки, культуры. 4. Достижения российского спорта. 5. Власть 
и церковь.

Ход урока
Для текущего контроля знаний можно предложить сле-

дующие вопросы и задания:
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Каково было положение дел в духовной сфере к началу 
2000 г.? Какие особенности повседневной и духовной жизни 
России в 2000—2007 гг. вы можете назвать? Кем и когда 
была поставлена задача развития элементов гражданского 
общества в современной  России? Как вы понимаете суть и 
основные направления решения этой задачи? Что мешает её 
реализации в полной мере? Какие факты говорят о развитии 
элементов гражданского общества в России в 2000—2007 гг.? 
Почему понятия «информационное общество» и «граждан-
ское общество» рассматриваются сегодня как нераздели-
мые? В чём вы видите черты сходства и различия в них? 
Какую политику государство проводило в 2000—2007 гг.
 по развитию элементов гражданского общества? Может ли 
гражданское общество формироваться исключительно уси-
лиями государства, с его помощью и при его поддержке? 
Какие примеры могут свидетельствовать о том, что в этом 
направлении ещё не всё сделано? В чём властные структу-
ры видят свою роль по дальнейшему развитию институтов 
гражданского общества в России? Какую роль в обществен-
ной жизни страны играли в это время средства массовой 
информации? Каких успехов добились в эти годы образова-
ние, наука и культура России? Приведите наиболее яркие 
примеры. В чём вы видите причины достижений россий-
ских спортсменов на международных соревнованиях 2000—
2007 гг.? Кого из выдающихся спортсменов этого времени 
вы знаете? Чем они знамениты? Чем были отмечены отно-
шения государства и основных традиционных конфессий в 
2000—2007 гг.? Какую роль в жизни российского общества 
играла в эти годы Русская православная церковь?

Темы докладов и сообщений: 1. Институты гражданско-
го общества в России в 2000—2007 гг. 2. Власть и СМИ. 
3. Российское образование в 2000—2007 гг. 4. Достижения 
российской науки в 2000—2007 гг. 5. Отечественная куль-
тура в 2000—2007 гг. 6. Достижения российского спорта 
в 2000—2007 гг. 7. Власть и Русская православная цер-
ковь в 2000—2007 гг. 8. Ислам в России в начале XXI в. 
9. Иудаизм в России в начале XXI в. 10. Буддизм в России 
в начале XXI в.

Домашнее задание: § 58, вопросы к нему. Задания 2—3 
к § 58 в рабочей тетради.

Урок 65. Внешняя политика России

Цель урока: рассмотреть основные этапы формирования 
и реализации внешней политики России в 2000—2007 гг.

Ключевые знания: радикальное изменение геополитиче-
ского положения России; причины изменения внешнеполи-
тического курса; новый этап во взаимоотношениях России 
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со странами Запада; восточное направление во внешней по-
литике России; отношения России со странами СНГ.

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «Международные отношения в на-
чале XXI в.».

Ключевое понятие: многополярная система международ-
ных отношений.

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): проводить обзор текущей 
информации телевидения и прессы о внешнеполитической 
деятельности руководителей страны; называть и характери-
зовать основные периоды истории России в XX — начале 
XXI в.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные.

Работа с историческими источниками: Послания Пре-
зидента РФ В. В. Путина Федеральному собранию за 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 гг.; Олбрайт М. 
Госпожа госсекретарь / М. Олбрайт. — М., 2004.

Основные персоналии: В. В. Путин, С. В. Лавров.
Образовательная среда: 1. Учебник. — § 59. 2. Рабочая 

тетрадь. — Ч. 2. — § 59. 3. Хрестоматия по истории Рос-
сии: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Разработка новой внешнеполити-
ческой стратегии. 2. Усиление борьбы с терроризмом. 3. Рос-
сийско-американские отношения. 4. Отношения России со 
странами ближнего зарубежья. 5. Россия и русская диаспора 
за рубежом. 6. Отношения России со странами ШОС. 7. От-
ношения России со странами Латинской Америки. 8. Укре-
пление позиций России на международной арене.

Ход урока
Для текущего контроля знаний можно предложить сле-

дующие вопросы и задания:
Каково было международное положение России к нача-

лу 2000 г.? Какие особенности международного положения 
России в 2000—2004 гг. вы можете назвать? Какие зада-
чи в области внешней политики В. В. Путин считал наи-
более актуальными и важными в 2000 г.? С каких мер в 
этой области он начал свой первый президентский срок? 
Перечислите наиболее важные мероприятия Президента 
В. В. Путина в сфере внешней политики в 2000—2004 гг. 
Какие из них вы считаете наиболее успешными? По-
чему? Какие мероприятия в области внешней полити-
ки стали наиболее важны и актуальны в 2004—2008 гг.? 
С чем это было связано? Как оценивал сам В. В. Путин 
итоги внешней политики России в годы своего первого 
президентского срока? Какие задачи во внешней политике 
В. В. Путин поставил, став Президентом России во второй 
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раз в мае 2004 г.? Какие мероприятия, проведённые руко-
водством России на международной арене в 2004—2008 гг., 
вы считаете наиболее удачными? Почему?

Как российское общество воспринимало внешнюю по-
литику Президента России В. В. Путина в 2000—2004 и в 
2004—2008 гг.? Что вы видите общего и различного в об-
щественных настроениях этих лет? Какие наиболее сильные 
черты этой политики можно выделить? Как изменилось за 
эти годы восприятие России в мире? Почему? Чем мож-
но объяснить жёсткую мюнхенскую речь В. В. Путина в 
2007 г.? Какие обстоятельства заставили его сделать такие 
жёсткие заявления? Как изменились отношения Восток—За-
пад после этой речи? Какое место во внешней политике РФ 
занимает АТЭС? Почему? Что вы считаете наиболее важным 
в политике России в отношении СНГ в 2000—2007 гг.?

Темы докладов и сообщений: 1. Основы внешнеполи-
тической стратегии России в 2000—2007 гг. 2. Борьба с 
терроризмом как одна из центральных задач российской 
внешней политики. 3. Российско-американские отношения 
в 2000—2007 гг. 4. Россия и СНГ. 5. Россия и русская диа-
спора в странах ближнего и дальнего зарубежья. 6. Россия 
в Шанхайской организации сотрудничества. 7. Латинская 
Америка во внешней политике России. 8. Итоги внешней 
политики России в 2000—2007 гг.

Домашнее задание: § 59, вопросы к нему. Задания 2—4 
к § 59 в рабочей тетради.

Урок 66. Россия на путях к инновационному развитию

Цель урока: раскрыть содержание и основные направления 
политики инновационного развития России в 2008—2013 гг.

Ключевые знания: избрание Президентом России Д. А. Мед-
ведева; операция по принуждению Грузии к миру в Южной 
Осетии; выборы 2011—2012 гг., избрание В. В. Путина Пре-
зидентом России на третий срок. 

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «Особенности развития ведущих го-
сударств мира в последней четверти XX—начале XXI в.».

Ключевые понятия: инновация, инновационное развитие.
Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий): давать оценку ключевых со-
бытий и явлений отечественной истории новейшей эпохи, 
исторических личностей.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные, познавательные.

Работа с историческими источниками: Послания Прези-
дента РФ Д. А. Медведева Федеральному собранию за 2008, 
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2009, 2010, 2011 гг.; Послание Президента РФ В. В. Пути-
на Федеральному собранию за 2012 г.

Основные персоналии: Д. А. Медведев, В. В. Путин.
Основные даты: 2008 — избрание Д. А. Медведева Пре-

зидентом России; 2012 — избрание В. В. Путина Прези-
дентом России.

Образовательная среда: 1. Учебник. — § 60. 2. Рабочая 
тетрадь. — Ч. 2. — § 60. 3. Хрестоматия по истории Рос-
сии: XX в.

Ключевые вопросы: 1. Президент Д. А. Медведев 
и его программа. 2. Военный конфликт в Закавказье. 
3. Новый этап политической реформы. 4. Россия и мировой 
экономический кризис. 5. Социальная политика в услови-
ях экономического кризиса. 6. Ориентиры инновационно-
го развития. 7. Выборы в Государственную думу 2011 г. 
8. Президентские выборы 2012 г.

Ход урока
Для текущего контроля знаний можно предложить сле-

дующие вопросы и задания:
Каково было положение дел в стране к началу 2008 г.? 

Какие особенности политической и экономической, по-
вседневной и духовной жизни России в 2008—2011 гг. вы 
можете назвать?  Кем и когда была поставлена задача ин-
новационного развития страны? Как вы понимаете суть и 
основные направления решения этой задачи? Что мешает 
её реализации в полной мере? Какие факты говорят об ин-
новационном развитии России в 2008—2011 гг.? Приведи-
те конкретные примеры перехода страны на инновационные 
рельсы. Почему инновационное развитие страны невозмож-
но без развития элементов демократии? Какой в условиях 
инновационного развития вам видится роль государства? В 
чём властные структуры видят сегодня свою роль по даль-
нейшему инновационному развитию России? Какие пробле-
мы тормозят развитие страны на этом пути? Какие из них 
вы считаете главными? Почему? Почему возрастает роль 
духовно-нравственных начал в жизни общества сегодня? 
Как вы это понимаете? В чём вы видите новые задачи рос-
сийской внешней политики в условиях перехода на инно-
вационное развитие?

Темы докладов и сообщений: 1. Предвыборная про-
грамма Д. А. Медведева. 2. Политическая реформа 2008 г. 
3. Россия в условиях мирового экономического кризиса. 
4. Социальная политика в условиях рецессии. 5. Россия в 
современной системе международных отношений. 6. Выбо-
ры в Государственную думу 2011 г. 7. Президентские вы-
боры 2012 г.

Домашнее задание: § 60, вопросы к нему. Задания 1 и 
6 к § 60 в рабочей тетради.
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Урок 67. Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Россия в конце XX — начале XXI в.»

Цель урока: систематизировать и обобщить исторический 
материал по теме «Россия в конце XX — начале XXI в.». 

Внутрипредметные и метапредметные связи: курс «Но-
вейшая история», тема «Особенности развития ведущих го-
сударств мира в последней четверти XX — начале XXI в.».

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): систематизировать и обоб-
щать исторический материал по изученному периоду; вы-
полнять тестовые контрольные задания по истории России 
конца XX — начала XXI в. по образцу ГИА; готовить про-
ект по вопросам истории России рубежа ХХ — XXI вв.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные.

Образовательная среда: учебник.

Примерный вариант проверочной работы 

1. Экономический курс Е. Т. Гайдара предполагал (вы-
черкните лишнее):

а) возвращение к планово-директивной экономике;
б) ваучерную приватизацию;
в) либерализацию цен;
г) разрешение свободы частного предпринимательства.
2. Одним из следствий назначения В. С. Черномырдина 

главой правительства стало(а):
а) начало ваучерной приватизации;
б) либерализация цен;
в) корректировка курса экономических реформ;
г) появление товарного дефицита.
3. Экономическая программа правительства Е. М. При-

макова включала в себя:
а) выпуск ГКО;
б) опору на собственные силы;
в) реализацию программы «500 дней»;
г) переход к рыночной экономике.
4. По Конституции РФ 1993 г.:
а) статус субъекта Российской Федерации не может быть 

изменён;
б) субъекты РФ имеют право свободного выхода из со-

става России;
в) русский язык не является государственным на всей 

территории России;
г) республики вправе устанавливать свои государствен-

ные языки.
5. Какие страны стали членами НАТО в 1990-е гг? Ука-

жите две страны:
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а) Румыния;
б) Болгария;
в) Литва;
г) Польша;
д) Венгрия.
6. Режиссёром фильмов «Такси-блюз», «Олигарх», 

«Остров» является:
а) П. С. Лунгин;
б) Н. С. Михалков;
в) А. Н. Сокуров;
г) П. Е. Тодоровский.
7. Установите соответствие между именами политиков и 

фактами их биографии:

Р. И. Хасбулатов Занял второе место на президентских 
выборах 1996 г.

А. В. Руцкой Председатель Верховного Совета РФ 
с октября 1991 г.

Г. А. Зюганов Основатель и председатель Либерально-
демократической партии России

В. В. Жириновский Вице-президент РФ в июне 1991 — 
сентябре 1993 гг.
Председатель Правительства России c мая 
по август 1999 г.

8. Каков порядок выборов (назначения) губернаторов в 
России с 2005 г.?

а) Губернаторы избираются прямым голосованием изби-
рателей региона;

б) губернаторы назначаются Президентом России после 
одобрения Государственной думой;

в) губернаторы назначаются Советом Федерации по пред-
ставлению Президента России;

г) губернаторы утверждаются законодательными (пред-
ставительными) органами субъектов Российской Федерации 
по представлению Президента России.

9. Что из перечисленного относится к итогам социально-
экономического развития страны в 2000—2007 гг.?

а) Отсутствие инфляции;
б) сохранение приоритета сырьевой составляющей эко-

номики;
в) обесценивание сбережений граждан в результате дефолта;
г) достижение высокой конкурентоспособности россий-

ских автомобилей на мировом рынке.
10. Что явилось частью реформы образования, провоз-

глашённой в 2000 г.?
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а) Введение обязательного основного общего образования;
б) введение Единого государственного экзамена;
в) введение обязательного производственного стажа для 

получения высшего образования;
г) полная отмена платы за обучение в вузах.
11. «Северный поток» — это:
а) название военных учений вооружённых сил НАТО;
б) газопровод между Россией и Германией по дну Бал-

тийского моря;
в) название газопровода для поставок газа в Украину;
г) название планов расширения НАТО на Восток.
12. Какие государства были признаны Россией в каче-

стве суверенных и независимых государств в 2008 г.?
а) Косово;
б) Абхазия;
в) Грузия;
г) Южная Осетия.
13. Расположите события в хронологической последова-

тельности.
а) Вступление Д. А. Медведева в должность Президента 

России;
б) начало реализации национальных проектов;
в) создание партии «Единая Россия»;
г) подписание Федеративного договора.

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ

Урок 68. Итоговое повторение и обобщение по курсу  
«История России. XX — начало XXI в.»

Цель урока: обобщить, актуализировать и проконтроли-
ровать знания учащихся по курсу «История России. XX — 
начало XXI в.».

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий): систематизировать и обоб-
щать исторический материал по изученному периоду; вы-
полнять тестовые контрольные задания по истории России 
XX — начала XXI в. по образцу ГИА; готовить проект по 
вопросам истории России ХХ — начала XXI в.

Формируемые универсальные учебные действия: регуля-
тивные.

Образовательная среда: учебник.
Форму проведения урока и выбор приёмов контроля зна-

ний и умений учащихся учитель определяет самостоятельно 
с учётом особенностей класса.

Итоговый урок учитель выстраивает, исходя из требований 
Примерной программы к содержанию курса «История России».

Резерв — 2 часа
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Список интернет-ресурсов по курсу 
«История России. XX — начало XXI в.»

http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция 
цифровых образовательных ресурсов.

http://historydoc.edu.ru/ — российский общеобразова-
тельный портал.

http://www.hist.msu.ru/ER/ — электронная библиотека 
исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

http://hrono.ru/ — портал «Хронос» (дополнительные 
материалы, исторические источники и карты).

http://www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html — биб-
лиотека думающего о России.

http://www.old.russ.ru/ist_sovr/express — «Век в зерка-
ле прессы»: ретроспектива газет от «Биржевых новостей» 
и «Правды» до «Независимой газеты» по каждому десяти-
летию XX века.

http://www.istrodina.com — сайт журнала «Родина».
http://www.oldgazette.narod.ru — сайт «Старые газеты».
http://www.hist.ru — исторический альманах «Лаби-

ринт времён».
http://www.historia.ru — электронный журнал «Мир 

истории».
http://www.idf.ru — электронный альманах «Россия. 

XX век».
http://www.warheroes.ru — биографии Героев Советско-

го Союза и России.
http://www.voina.com.ru — сайт о Великой Отечествен-

ной войне.
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