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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

10 класс 

Всеобщая история. 1914–1945 гг.  

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация 

Новейшей истории. Изменение мира в ХХ – начале XXI вв. Ключевые процессы и 

события Новейшей истории. Место России в мировой истории ХХ – начала XXI вв. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. 

Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, 

консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. 

Профсоюзы. 

Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. 

Региональные конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ вв. 

Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Убийство в 

Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну европейских 

держав. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции 

на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих 

блоков (вступление в войну Османской империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. 

Верден. Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы 

ведения войны. Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих 

стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном 

фронте. Революция в России и выход Советской России из войны. Капитуляция 

государств Четверного союза. Политические, экономические и социальные последствия 

Первой мировой войны. 

Мир в 1918–1939 гг.  

От войны к миру. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы 

послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная 

конференция. Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская 

система. 

Революционные события 1918–1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в 

Германии. Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская 

республика. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930-е гг.  

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к 

власти в Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. 

Приход фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 

1929–1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические 

последствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Становление нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. 



Нацистский режим в Германии (политическая система, экономическая политика, 

идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. Установление 

авторитарных режимов в странах Европы в 1920–1930-х гг. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного 

фронта. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, 

Испании. Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные 

сражения). Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощь 

Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской Республики. 

Страны Азии, Латинской Америки в 1918–1930-е гг.  

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс 

преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 

1925–1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий 

поход» Красной армии Китая. Национально-освободительное движение в Индии в 1919–

1939 гг. Индийский национальный конгресс. М. К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910–1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и 

революционные движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили. 

Международные отношения в 1920–1930-х гг.  

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское 

государство в международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, 

соглашение в Рапалло, выход СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана–

Келлога. «Эра пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931–

1933). Итало-эфиопская война (1935 г.). Инициативы СССР по созданию системы 

коллективной безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация 

Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его 

последствия. Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио. 

Японо-китайская война. Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. 

Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о 

ненападении и его последствия. 

Развитие культуры в 1914–1930-х гг.  

Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина 

и другие). Технический прогресс в 1920–1930-х гг. Изменение облика городов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Кинематограф 

1920–1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война.  

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение 

Германии на Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих 

сторон. Разгром Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее 

международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее 

союзников. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. 

Нападение Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», 

план «Ост». Начало Великой Отечественной войны. Ход событий на советско-германском 

фронте в 1941 г. Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. 



Формирование Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. 

Партизанская война в Югославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в 

Северной Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. 

Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, 

наступление союзников. Военные операции Красной Армии в 1944–1945 гг., их роль в 

освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их пособников в 

европейских странах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской 

коалиции; Ялтинская конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 

народов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс 

над военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. 

Обобщение. 

История России. 1914–1945 гг.  

Введение. Россия в начале ХХ в. 

Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914–

1922 гг.). 

Россия в Первой мировой войне (1914–1918 гг.). 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

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

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. 

Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие 

войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Введение государством карточной системы снабжения в 

городе и разверстки в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая 

чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей 

власти. Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция (1917–1922 гг.). 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения 

самодержавия до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская 

революция, Октябрьская революция, Гражданская война. Российская империя накануне 

революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения 

экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 



Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 

революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль–март: 

восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри 

страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна – лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при 

росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец 

двоевластия. Восстановление патриаршества. Выступление Л.Г. Корнилова против 

Временного правительства. Провозглашение России республикой. Свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. В. И. Ленин 

как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков. 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной 

сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация 

промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение 

Церкви от государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового 

госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). 

Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. 

Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.  

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

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

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: 

красные продотряды и белые реквизиции.  

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, административное распределение товаров и услуг. Разработка плана 

ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление 

левых эсеров. Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. 

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

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в 

Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 

значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны. 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная 

агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и 



кинематографа. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 

Законодательное закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Проблема массовой детской беспризорности. 

Наш край в 1914–1922 гг.  

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа (1921–1928 гг.).  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 

гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

в Поволжье и другие Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений 

для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание 

Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. 

Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического 

Труда). 

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

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 

1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 

1920-х гг.  

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства 

и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению 

безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». 

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, 

артели и ТОЗы. 

Советский Союз в 1929–1941 гг.  

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация. Создание рабочих и инженерных 

кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. 

Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 



аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы.  

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического 

контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические 

репрессии 1937–1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 

республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного труда 

в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

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

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего 

уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.  

«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. Отношение к 

семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные 

направления в литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. 

Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность 

военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского 

Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 

литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический реализм. Литература и кинематограф 1930-х гг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 

периодом нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 

вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные 

формы быта. Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в 

городе. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 

1930-е гг. Жизнь в деревне. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг.  

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения 

социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой 

революции. Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление 

СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и 



угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР 

и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, 

Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Катынская трагедия. 

Наш край в 1920–1930-е гг.  

Великая Отечественная война (1941–1945 гг.)  

Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.)  

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение 

Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм 

воинов, представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 

Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских 

войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов молниеносной войны. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром 

немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой – 

весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская 

пропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря 

и гетто. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский 

плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. 

Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 

Развертывание партизанского движения. 

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

Сталинградская битва. Германское наступление весной – летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск 

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

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной Армии летом – осенью 1943 г. СССР и союзники. Проблема второго 

фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной 

борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. 

Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. 



Антисоветские национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные 

процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 

1943–1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. 

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и 

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

труд ученых. Помощь населения фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. 

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

Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 

общественные инициативы по спасению детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 

войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в 

годы войны. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 

Культурные и научные связи с союзниками. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944 – сентябрь 1945 гг.)  

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 

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

освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. 

Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и 

после ее окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 

решения. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

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

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и 

Токийский судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение 

политической карты мира. 

Наш край в 1941–1945 гг.  

Обобщение. 

11 класс 

Всеобщая история. 1945–2022 гг.  

Введение. Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический 

прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному 

обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение 

колониальной системы. Образование новых независимых государств во второй половине 

ХХ в. Процессы глобализации и развитие национальных государств. 



Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI в.  

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских 

государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-

политических блоков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у 

власти: президенты США и повороты политического курса. Социальные движения 

(борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во 

Вьетнаме). Внешняя политика США во второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие 

отношений с СССР, Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 

послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально 

ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». Установление 

V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало 

европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидесятые». «Скандинавская модель» 

социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. 

Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ 

и ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в 

ГДР (1953 г.), Польше и Венгрии (1956 г.). Югославская модель социализма. Пражская 

весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР 

и страны восточного блока. Революции 1989–1990 гг. в странах Центральной и Восточной 

Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском 

пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. 

(экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных 

процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI вв.: проблемы и пути 

модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; 

социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 

1970-х – 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи 

на государства с разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение 

независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского 

государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к 

лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые 

индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 

достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг.; исламская 

революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной 



Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути 

развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и 

попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в 

конце ХХ – начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 

2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости 

(«год Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения 

демократических режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского 

единства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские 

войны и этнические конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI вв.  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего 

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах 

Латинской Америки. Революции конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). 

«Левый поворот» в конце ХХ в. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI вв. Основные 

этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х – 2020-х гг. 

Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны 

(Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский 

(Кубинский) кризис. Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во 

Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-х 

гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о 

нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск 

государств – участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса 

(договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному 

Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979 г.). Возвращение к политике холодной 

войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. 

Провозглашение советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. 

Революции 1989–1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их 

внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская 

Федерация – правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного к 

многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в 

современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных 

интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. Военные конфликты. 

Международный терроризм. Мировое сообщество и роль России в противостоянии 

угрозам и вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI вв.  

Развитие науки во второй половине ХХ – начале XXI в. (ядерная физика, химия, 

биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в 

мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие 

электротехники и робототехники. Информационная революция. Интернет.  



Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: 

от модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые 

технологии, концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: 

развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. 

Молодежная культура. 

Современный мир.  

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 

оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в 

современном мире. 

Обобщение. 

История России. 1945–2022 гг.  

Введение. 

СССР в 1945–1991 гг.  

СССР в 1945–1953 гг.  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и 

значение для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки 

вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело 

врачей».  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 

восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений.  

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание 

Совета экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора 

(НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в 

Корее. 

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

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

Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX 

съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в 

стране и мире. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 

смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 

национальной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 



тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. 

Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. 

Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 

Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы 

экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 

спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание 

горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 

крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая 

система. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг.  

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция 

«развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление 

темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР 

статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 

населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы 

досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое 

развитие союзных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в 

Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 

искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с 

инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 



международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна 

и снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.  

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991 гг.).  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

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

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

Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 

Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как 

фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 

высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и национальных 

элит.  

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР 

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

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание 

М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 

реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 



этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. 

Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, 

создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на 

международной арене. 

Наш край в 1945–1991 гг.  

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. 

Становление новой России (1992–1999 гг.).  

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

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

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

приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным 

судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события 

осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции 

России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление 

российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной символики.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический 

кризис в Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском 

хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. 

Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой 

информации (далее – СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена 

ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ 

и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

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

власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 



группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента 

В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 

1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и 

сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового 

пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 

Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской 

Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие 

инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Начало (2005 г.) и продолжение (2018 г.) реализации приоритетных 

национальных проектов.  

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления 

внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и 

переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация 

инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» 

и других). Начало конституционной реформы (2020 г.).  

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и 

его результаты. Начало конституционной реформы. Снижение средней 

продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 

поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. 

XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.), успехи 

российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. 

Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 

размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». 

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. Утверждение новой Концепции 

внешней политики Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики. Участие в международной борьбе 

с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в 

борьбе с международным терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 

2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и 

ответные меры. Односторонний выход США из международных соглашений по контролю 

над вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового высокоточного 



оружия и реакция в мире.  

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и 

Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 

Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на 

Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США 

и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС 

(Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой 

двадцатки». Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая 

революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение 

Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения 

по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и 

Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение 

США и их союзниками политических и экономических санкций против России и их 

последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным 

странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной 

кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI вв. Повышение 

общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции 

в развитии образования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные 

достижения российских ученых и недостаточная востребованность результатов их 

научной деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура. 

Наш край в 1992–2022 гг.  

Итоговое обобщение.  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской 

истории традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской 

позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

осознание исторического значения конституционного развития России, своих 

конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие 

традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; умение взаимодействовать 

с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к 

гуманитарной и волонтерской деятельности;  

2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; ценностное 



отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие 

сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных 

ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического 

поведения; способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы 

современного российского общества; понимание значения личного вклада в построение 

устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, представителям 

старших поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России;  

 4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся 

культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные 

виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; осознание значимости для личности и общества наследия 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее 

сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах 

гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах и в 

современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни;  

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; формирование интереса к 

различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

8) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и 

общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; овладение основными навыками познания и оценки 

событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-



исследовательской деятельности в сфере истории; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие 

самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль 

эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося 

его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, 

включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных 

обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные 

отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций 

с учетом позиций и мнений других участников общения). 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу;  

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания;  

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

схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;  

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие 

черты и различия;  

формулировать и обосновывать выводы;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 



современном общественном контексте.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) – 

извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно 

сформулированным критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 

свидетельств;  

использовать средства современных информационных и коммуникационных 

технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, 

выявляя сходство и различие высказываемых оценок;  

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности 

людей как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты 

по истории, в том числе на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 

другими членами команды;  

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять 

способ решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие;  

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и 

самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, 

общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать 



мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право 

и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного 

решения учебных задач, проблем. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего 

общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 

войны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе 

Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, 

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой 

державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 

других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народов 

СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 

войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории ХХ – начала XXI вв. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

(версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе, используя 

источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 

события истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI вв.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – 

начале XXI вв.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать 

их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 

различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI 

вв. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 

решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 

стран ХХ – начала XXI вв.; сопоставлять информацию, представленную в различных 



источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ 

– начале XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на 

уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и 

формирование умений, которые составляют структуру предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, 

происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учѐтом того, что 

достижения предметных результатов предполагает не только обращение к истории России 

и всемирной истории ХХ – начала XXI вв., но и к важнейшим событиям, явлениям, 

процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. При 

планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее 

исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей 

России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, 

общество, экономика, культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 

Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 

обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 

единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 

вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе; 

5) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая 

система «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война 

и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 

Советского Союза; 

6) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 



обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, 

участники, основные события, результаты. Власть и общество; 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская 

система. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных 

странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика 

«умиротворения агрессора». Культурное развитие; 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги; 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу; 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 

империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая 

революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: 

глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на 

мировую систему. 

Предметные результаты изучения истории в 10 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, 

новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории 

России 1914–1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им 

оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 

историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., их значение 

для истории России и человечества в целом; 

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

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1914–1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в 1914–1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 



использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 

личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его 

деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–1945 гг., 

события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 

процессов истории России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности для 

истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории 1914–1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в 

Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, 

оценку) с использованием фактического материала, в том числе, используя источники 

разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из 

истории России, и всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 

1914–1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной в 

исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, 

визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и 

других странах в 1914–1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

1914–1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть 

авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и 

художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, 

реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение 

к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 



позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения или опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории 1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1914–1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

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

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно 

определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 

аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 

события истории родного края и истории России в 1914–1945 гг.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в 1914–

1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

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

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 



пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и человечества в целом 1914–1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 

различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и 

всемирной истории 1914–1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, 

о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с 

историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа 

и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

достоверности содержания;  

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации 

(в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., делать 

выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, 

размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, 

к которому он относится и другие); используя контекстную информацию, описывать 

вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять авторство, время создания, 

события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, 

описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 



познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлять на его 

основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные 

условными знаками, характеризовать историческое пространство (географические 

объекты, территории расселения народов, государства, места расположения памятников 

культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; 

делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических 



условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией из аутентичных 

исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 

источники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России 

и зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других исторических источников, 

делать выводы; 

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

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в том числе на 

региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального 

государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 

культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны 

для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 

социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, 

обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 

проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1914–1945 гг., создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 



войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, 

процессах истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать и понимать 

ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 

нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в 

защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при 

защите Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914–

1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

По учебному курсу «История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, 

общество, экономика, культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 

Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 

обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 

единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 

вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, 

участники, основные события, результаты. Власть и общество; 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская 

система. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных 

странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика 

«умиротворения агрессора». Культурное развитие; 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги; 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и 

умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей 

истории 1914–1945 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

1914–1945 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории 1914–1945 гг.,  



делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный 

период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг. 

Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1945–2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, 

освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения 

Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, 

специальной военной операции на Украине и других важнейших событий 1945–2022 гг.; 

особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории 

России 1945–2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им 

оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 

историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945–2022 гг., объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг., их значение 

для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945–2022 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1945–2022 гг. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945–2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 

личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его 

деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945–2022 гг., 

события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 

процессов истории России 1945–2022 гг., оценивать значение их деятельности для 

истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945–2022 гг., в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 



исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории 1945–2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в 

Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, 

оценку) с использованием фактического материала, в том числе, используя источники 

разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из 

истории России, и всемирной истории 1945–2022 гг., привлекая учебные тексты  

и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать 

исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 

1945–2022 гг. с использованием контекстной информации, представленной в 

исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, 

визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и 

других странах в 1945–2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

1945–2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть 

авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и 

художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, 

реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение 

к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории 1945–2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1945–2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 



различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 

(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран в 1945–2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. по самостоятельно 

определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 

аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 

события истории родного края и истории России в 1945–2022 гг.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в 1945–

2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945–2022 

гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–

2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и человечества в целом 1945–2022 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 

различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 



различать виды письменных исторических источников по истории России и 

всемирной истории 1945–2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, 

о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с 

историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа 

и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации 

(в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., делать 

выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, 

размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, 

к которому он относится и другие); используя контекстную информацию, описывать 

вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. (определять авторство, время создания, 

события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, 

описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 



анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. и составлять на его 

основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные 

условными знаками, характеризовать историческое пространство (географические 

объекты, территории расселения народов, государства, места расположения памятников 

культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать 

выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических 

условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., с информацией из аутентичных 

исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 

источники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–

2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России 

и зарубежных стран 1945–2022 гг. с информацией из других исторических источников, 

делать выводы; 



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

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1945–2022 гг., в том числе на 

региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального 

государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 

культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны 

для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 

социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, 

обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 

проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1945–2022 гг., создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, 

процессах истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., осознавать и понимать 

ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 

нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 

– 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в 

защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при 

защите Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945–

2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 



достижений культуры, ценностных ориентиров. 

По учебному курсу «История России»: 

1) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая 

система «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война 

и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 

Советского Союза; 

2) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада;  

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное 

общество;  

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 

2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей 

истории 1945–2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

1945–2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории 1945–2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран 

в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг. 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Всеобщая история. 1914—1945 гг. 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение 1 0 0 урок.рф 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. Мир накануне и годы Первой мировой войны 

2.1 Мир накануне Первой мировой войны 1 1  урок.рф 

2.2 Первая мировая война. 1914 – 1918 гг. 2 0 0 урок.рф 

Итого по разделу 3  

Раздел 3. Мир в 1918—1938 гг. 

3.1 Распад империй и образование новых 

национальных государств в Европе 

1 0 0 урок.рф 

3.2 Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений 

1 0 0 урок.рф 

3.3 Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг. 6 0 0 урок.рф 

3.4 Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918 

– 1930 гг. 

2 0 0 урок.рф 

3.5 Международные отношения в 1930-е гг. 1 0 0 урок.рф 

3.6 Развитие науки и культуры в 1914 – 1930-х гг. 2 0 0 урок.рф 

3.7 Повторение и обобщение по теме «Мир в 1918 – 

1938 гг.» 

1 0 0 урок.рф 

Итого по разделу 14  

Раздел 4. Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. 

4.1 Начало Второй мировой войны 2 0 0 урок.рф 

4.2 Коренной перелом. Окончание и важнейшие итоги 

Второй мировой войны 

2 0 0 урок.рф 

Итого по разделу 4  

Раздел 5. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1914 – 1945 гг.» 



5.1 Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая 

история. 1914 – 1945 гг.» 

1 0 0 урок.рф 

Итого по разделу 1  

История России. 1914—1945 годы 

Раздел 1. Россия в 1914 – 1922 гг. 

1.1 Россия и мир накануне Первой мировой войны 2 0 0 урок.рф 

1.2 Россия в Первой мировой войне 2 0 0 урок.рф 

1.3 Российская революция. Февраль 1917 г. 1 0 0 урок.рф 

1.4 Российская революция. Октябрь 1917 г. 1 0 0 урок.рф 

1.5 Первые революционные преобразования 

большевиков 

2 0 0 урок.рф 

1.6 Гражданская война 2 0 0 урок.рф 

1.7 Революция и Гражданская война на национальных 

окраинах 

1 0 0 урок.рф 

1.8 Идеология и культура в годы Гражданской войны 1 0 0 урок.рф 

1.9 Наш край в 1914 – 1922 гг. 1 0 0 урок.рф 

1.10 Повторение и обобщение по теме «Россия в 1914 – 

1922 гг.» 

1 0 0 урок.рф 

Итого по разделу 14  

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

2.1 СССР в 20-е годы 6 0 0 урок.рф 

2.2 «Великий перелом». Индустриализация 1 0 0 урок.рф 

2.3 Коллективизация сельского хозяйства 1 0 0 урок.рф 

2.4 СССР в 30-е годы 7 0 0 урок.рф 

2.5 Наш край в 1920 – 1930-е гг. 1 0 0 урок.рф 

2.6 Повторение и обобщение по разделу «Советский 

Союз в 1920 – 1930-е гг.» 

1 0 0 урок.рф 

Итого по разделу 17  

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

3.1 Первый период войны 4 0 0 урок.рф 

3.2 Коренной перелом в ходе войны 2 0 0 урок.рф 

3.3 «Десять сталинских ударов» и изгнание врага с 1 0 0 урок.рф 



территории СССР 

3.4 Наука и культура в годы войны 1 0 0 урок.рф 

3.5 Окончание Второй мировой войны 4 0 0 урок.рф 

3.6 Наш край в 1941 – 1945 гг. 1 1  урок.рф 

3.7 Повторение и обобщение по теме «Великая 

Отечественная война 1941 – 1945 гг.» 

1 0 0 урок.рф 

Итого по разделу 14  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 2 0  

11 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века 

Раздел 1. Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в. 

1.1 Введение. Мир во второй половине XX в. – начале 

XXI в. 

1 0 0 урок.рф 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. США и страны Европы во второй половине XX в. – начале XXI в. 

2.1 США и страны Западной Европы во второй 

половине ХХ – начале XXI вв. 

4 0 0 урок.рф 

2.2 Страны Центральной и Восточной Европы во второй 

половине ХХ – начале ХХI в. 

2 0 0 урок.рф 

Итого по разделу 6  

Раздел 3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ в. - начале XXI в. 

3.1 Страны Азии во второй половине ХХ в. – начале 

ХХI в. 

4 0 0 урок.рф 

3.2 Страны Ближнего и Среднего Востока во второй 

половине ХХ в. – начале ХХI в. 

1 0 0 урок.рф 

3.3 Страны Тропической и Южной Африки. 

Освобождение от колониальной зависимости 

1 0 0 урок.рф 

3.4 Страны Латинской Америки во второй половине ХХ 

– начале ХХI в. 

1 0 0 урок.рф 



3.5 Повторение и обобщение по разделу «Страны Азии, 

Африки и Латинской Америки во второй половине 

ХХ в. - начале XXI в.» 

1 0 0 урок.рф 

Итого по разделу 8  

Раздел 4. Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

4.1 Международные отношения в конце 1940-е – конце 

1980-х гг. 

2 0 0 урок.рф 

4.2 Международные отношения в 1990-е – 2023 г. 2 0 0 урок.рф 

Итого по разделу 4  

Раздел 5. Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 

5.1 Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале 

ХХI в. 

2 0 0 урок.рф 

5.2 Глобальные проблемы современности 1 0 0 урок.рф 

Итого по разделу 3  

Раздел 6. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века» 

6.1 Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая 

история. 1945 год — начало XXI века» 

1 0 0 урок.рф 

Итого по разделу 1  

История России. 1945 год – начало ХХI века 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение 1 0 0 урок.рф 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. СССР в 1945 – 1991 гг. 

2.1 СССР в послевоенные годы 4 0 0 урок.рф 

2.2 СССР в 1953 – 1964 гг. 7 0 0 урок.рф 

2.3 СССР в 1964 - 1985 гг. 8 0 0 урок.рф 

2.4 СССР в 1985 – 1991 гг. 5 0 0 урок.рф 

2.5 Наш край в 1945 – 1991 гг. 1 0 0 урок.рф 

2.6 Обобщение по теме «СССР в 1964 – 1991 гг.» 1 0 0 урок.рф 

Итого по разделу 26  

Раздел 3. Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

3.1 Российская Федерация в 1990-е гг. 5 0 0 урок.рф 



3.2 Россия в ХХI веке 10 0 0 урок.рф 

3.3 Наш край в 1992 - 2022 гг. 1 0 0 урок.рф 

3.4 Повторение и обобщение по теме «Российская 

Федерация в 1992 – начале 2020-х гг.» 

1 1 0 урок.рф 

Итого по разделу 17  

Раздел 4. Итоговое обобщение 

4.1 Итоговое обобщение 1 0 0 урок.рф 

Итого по разделу 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 1                  0 

4. ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 
 

Тема урока 
 

Количество часов Дата 

изучения 
 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Всеобщая история. 1914–1945 гг.  

Введение. Понятие «Новейшее время». 

Хронологические рамки и 

периодизация Новейшей истории. 

Изменение мира в ХХ – начале XXI вв. 

Ключевые процессы и события 

Новейшей истории. Место России в 

мировой истории ХХ – начала XXI вв. 

1    урок.рф 

2 Мир накануне и в годы Первой 

мировой войны. 

Мир в начале ХХ в. Развитие 

индустриального общества. 

Технический прогресс. Изменение 

социальной структуры общества. 

Политические течения: либерализм, 

консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое 

движение. Профсоюзы. 

1    урок.рф 



Мир империй – наследие XIX в. 

Империализм. Национализм. Старые и 

новые лидеры индустриального мира. 

Блоки великих держав: Тройственный 

союз, Антанта. Региональные 

конфликты и войны в конце XIX – 

начале ХХ вв. 

3 Стартовая контрольная работа 1 1   урок.рф 

4 Первая мировая война (1914–1918). 

Причины Первой мировой войны. 

Убийство в Сараево. Нападение 

Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну европейских 

держав. Цели и планы сторон. 

Сражение на Марне. Позиционная 

война. Боевые операции на Восточном 

фронте, их роль в общем ходе войны. 

Изменения в составе воюющих блоков 

(вступление в войну Османской 

империи, Италии, Болгарии). 

Четверной союз. Верден. Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. 

Националистическая пропаганда. 

Новые методы ведения войны. Власть 

и общество в годы войны. Положение 

населения в тылу воюющих стран. 

Вынужденные переселения, геноцид. 

Рост антивоенных настроений. 

1    урок.рф 

5 Завершающий этап войны. 

Объявление США войны Германии. 

Бои на Западном фронте. Революция в 

России и выход Советской России из 

войны. Капитуляция государств 

1    урок.рф 



Четверного союза. Политические, 

экономические и социальные 

последствия Первой мировой войны. 

6 Распад империй и образование новых 

национальных государств в Европе. 

Планы послевоенного устройства 

мира. 14 пунктов В. Вильсона. 

Парижская мирная конференция. Лига 

Наций. Вашингтонская конференция. 

Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918–1919 

гг. в Европе. Ноябрьская революция в 

Германии. Веймарская республика. 

Образование Коминтерна. Венгерская 

советская республика. 

1    урок.рф 

7 Рост влияния социалистических 

партий и профсоюзов. Приход 

лейбористов к власти в 

Великобритании. Зарождение 

фашистского движения в Италии; Б. 

Муссолини. Приход фашистов к 

власти и утверждение тоталитарного 

режима в Италии. 

1    урок.рф 

8 Стабилизация 1920-х гг. Эра 

процветания в США. Мировой 

экономический кризис 1929–1933 гг. и 

начало Великой депрессии. 

Проявления и социально-

политические последствия кризиса. 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, 

мероприятия, итоги). Кейнсианство. 

Государственное регулирование 

экономики. 

1    урок.рф 



9 Альтернативные стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. 

Становление нацизма в Германии. 

НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов 

к власти. 

1    урок.рф 

10 Нацистский режим в Германии 

(политическая система, экономическая 

политика, идеология). Нюрнбергские 

законы. Подготовка Германии к войне. 

Установление авторитарных режимов 

в странах Европы в 1920–1930-х гг. 

1    урок.рф 

11 Борьба против угрозы фашизма. 

Тактика единого рабочего фронта и 

Народного фронта. Приход к власти и 

политика правительств Народного 

фронта во Франции, Испании. 

Франкистский мятеж и гражданская 

война в Испании (участники, основные 

сражения). 

1    урок.рф 

12 Позиции европейских держав в 

отношении Испании. Советская 

помощь Испании. Оборона Мадрида. 

Поражение Испанской Республики. 

1    урок.рф 

13 Распад Османской империи. 

Провозглашение Турецкой 

Республики. Курс преобразований М. 

Кемаля Ататюрка. Страны Восточной 

и Южной Азии. Революция 1925–1927 

гг. в Китае. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. 

«Великий поход» Красной армии 

Китая. Национально-освободительное 

движение в Индии в 1919–1939 гг. 

1    урок.рф 



Индийский национальный конгресс. 

М. К. Ганди. 

14 Мексиканская революция 1910–1917 

гг., ее итоги и значение. Реформы и 

революционные движения в 

латиноамериканских странах. 

Народный фронт в Чили. 

1    урок.рф 

15 Версальская система и реалии 1920-х 

гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское 

государство в международных 

отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская 

конференция, соглашение в Рапалло, 

выход СССР из дипломатической 

изоляции). Пакт Бриана–Келлога. «Эра 

пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 

1930-х гг. Агрессия Японии против 

Китая (1931–1933). Итало-эфиопская 

война (1935 г.). Инициативы СССР по 

созданию системы коллективной 

безопасности. Агрессивная политика 

Германии в Европе (оккупация 

Рейнской зоны, аншлюс Австрии). 

Судетский кризис. Мюнхенское 

соглашение и его последствия. 

Политика «умиротворения» агрессора. 

Создание оси Берлин – Рим – Токио. 

Японо-китайская война. Советско-

японские конфликты у оз. Хасан и р. 

Халхин-Гол. Британско-франко-

советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о 

ненападении и его последствия. 

1    урок.рф 



16 Развитие культуры в 1914–1930-х гг.  

Научные открытия первых 

десятилетий ХХ в. (физика, химия, 

биология, медицина и другие). 

Технический прогресс в 1920–1930-х 

гг. Изменение облика городов. 

1    урок.рф 

17 «Потерянное поколение»: тема войны 

в литературе и художественной 

культуре. Основные направления в 

искусстве. Модернизм, авангардизм, 

сюрреализм, абстракционизм, реализм. 

Ведущие деятели культуры первой 

трети ХХ в. Кинематограф 1920–1930-

х гг. Тоталитаризм и культура. 

Массовая культура. Олимпийское 

движение. 

1    урок.рф 

18 Начало Второй мировой войны. 

Причины Второй мировой войны. 

Нападение Германии на Польшу и 

начало мировой войны. 

Стратегические планы главных 

воюющих сторон. Разгром Польши. 

Блицкриг. «Странная война». 

Советско-финляндская война и ее 

международные последствия. Захват 

Германией Дании и Норвегии. Разгром 

Франции и ее союзников. Битва за 

Британию. Агрессия Германии и ее 

союзников на Балканах. 

1    урок.рф 

19 1941 год. Начало Великой 

Отечественной войны и войны на 

Тихом океане. Нападение Германии на 

СССР. Планы Германии в отношении 

1    урок.рф 



СССР; план «Барбаросса», план «Ост». 

Начало Великой Отечественной 

войны. Ход событий на советско-

германском фронте в 1941 г. 

Нападение японских войск на Перл-

Харбор, вступление США в войну. 

Формирование Антигитлеровской 

коалиции. Ленд-лиз. 

Положение в оккупированных 

странах. «Новый порядок». 

Нацистская политика геноцида, 

холокост. Концентрационные лагеря. 

Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. 

Коллаборационизм. Движение 

Сопротивления. Партизанская война в 

Югославии. 

20 Коренной перелом в войне. 

Сталинградская битва. Курская битва. 

Война в Северной Африке. Высадка 

союзнических войск в Италии и 

падение режима Муссолини. Перелом 

в войне на Тихом океане. Тегеранская 

конференция. «Большая тройка». 

1    урок.рф 

21 Разгром Германии, Японии и их 

союзников. Открытие второго фронта 

в Европе, наступление союзников. 

Военные операции Красной Армии в 

1944–1945 гг., их роль в освобождении 

стран Европы. Восстания против 

оккупантов и их пособников в 

европейских странах. Конференции 

руководителей ведущих держав 

1    урок.рф 



Антигитлеровской коалиции; 

Ялтинская конференция. Разгром 

военных сил Германии и взятие 

Берлина. Капитуляция Германии. Роль 

СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении народов 

Европы. Потсдамская конференция. 

Создание ООН. 

22 Завершение мировой войны на 

Дальнем Востоке. Американские 

атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну 

против Японии, разгром Квантунской 

армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский 

процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Итоги Второй 

мировой войны. 

Обобщение. 

1    урок.рф 

23 Введение. Россия в начале ХХ в. 1    урок.рф 

24 Россия в годы Первой мировой войны 

и Великой российской революции 

(1914–1922 гг.). 

1    урок.рф 

25 Россия и мир накануне Первой 

мировой войны. Вступление России в 

войну. Геополитические и военно-

стратегические планы командования. 

Боевые действия на австро-

германском и Кавказском фронтах, 

взаимодействие с союзниками по 

Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов. 

Людские потери. Политизация и 

1    урок.рф 



начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в 

условиях войны. Милитаризация 

экономики. Формирование военно-

промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие 

войны обществом. Содействие 

гражданского населения армии и 

создание общественных организаций 

помощи фронту. Введение 

государством карточной системы 

снабжения в городе и разверстки в 

деревне. 

26 Нарастание экономического кризиса и 

смена общественных настроений. 

Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и 

исполнительной ветвей власти. 

Прогрессивный блок и его программа. 

Распутинщина и десакрализация 

власти. Политические партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и 

пораженцы. Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии 

в жизни общества. 

1    урок.рф 

27 Понятие Великой российской 

революции, продолжавшейся от 

свержения самодержавия до создания 

Советского Союза. Три основных 

этапа: Февральская революция, 

Октябрьская революция, Гражданская 

война. Российская империя накануне 

революции. Территория и население. 

1    урок.рф 



Объективные и субъективные 

причины обострения экономического 

и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные 

проблемы. Незавершенность и 

противоречия модернизации. 

Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры 

накануне революции. 

28 Основные этапы и хронология 

революционных событий 1917 г. 

Февраль–март: восстание в Петрограде 

и падение монархии. Конец 

Российской империи. Отклики внутри 

страны: Москва, периферия, фронт, 

национальные регионы. 

Формирование Временного 

правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет 

рабочих и солдатских депутатов и его 

декреты. Весна – лето 1917 г.: зыбкое 

равновесие политических сил при 

росте влияния большевиков во главе с 

В. И. Лениным. Июльский кризис и 

конец двоевластия. Восстановление 

патриаршества. Выступление Л.Г. 

Корнилова против Временного 

правительства. Провозглашение 

России республикой. Свержение 

Временного правительства и взятие 

власти большевиками 25 октября (7 

ноября) 1917 г. В. И. Ленин как 

1    урок.рф 



политический деятель. 

29 Первые мероприятия большевиков в 

политической, экономической и 

социальной сферах. Борьба за армию. 

Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Национализация 

промышленности. Декрет о земле и 

принципы наделения крестьян землей. 

Отделение Церкви от государства. 

1    урок.рф 

30 Созыв и разгон Учредительного 

собрания. Слом старого и создание 

нового госаппарата. Советы как форма 

власти. ВЦИК Советов. Совнарком. 

ВЧК по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем. Создание Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ). Первая 

Конституция РСФСР 1918 г. 

1    урок.рф 

31 Установление советской власти в 

центре и на местах осенью 1917 – 

весной 1918 г. Начало формирования 

основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. 

Позиция Украинской Центральной 

рады. Восстание чехословацкого 

корпуса.  

Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы 

и основные события Гражданской 

войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. 

Идеология Белого движения. 

1    урок.рф 



Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Будни села: 

красные продотряды и белые 

реквизиции.  

32 Политика «военного коммунизма». 

Продразверстка, принудительная 

трудовая повинность, 

административное распределение 

товаров и услуг. Разработка плана 

ГОЭЛРО. Создание регулярной 

Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых 

эсеров. Красный и белый террор, их 

масштабы. Убийство царской семьи. 

Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов: ЧК, комбедов 

и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на 

Украине, в Закавказье и Средней Азии, 

в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Польско-советская война. Поражение 

армии Врангеля в Крыму. 

1    урок.рф 

33 Причины победы Красной Армии в 

Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской 

войне. Декларация прав народов 

России и ее значение. Эмиграция и 

формирование русского зарубежья. 

Последние отголоски Гражданской 

войны в регионах в конце 1921–1922 

гг. 

1    урок.рф 

34 Создание Государственной комиссии 

по просвещению и Пролеткульта. 

1    урок.рф 



Наглядная агитация и массовая 

пропаганда коммунистических идей. 

Национализация театров и 

кинематографа. Пролетаризация вузов, 

организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. 

Ликвидация сословных привилегий. 

Законодательное закрепление 

равноправия полов. 

Повседневная жизнь. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по 

карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Комитеты бедноты и 

рост социальной напряженности в 

деревне. Проблема массовой детской 

беспризорности. 

35 Наш край в 1914–1922 гг.  1    урок.рф 

36 Катастрофические последствия 

Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 

1920-х гг. Экономическая разруха. 

Голод 1921–1922 гг. и его 

преодоление. Реквизиция церковного 

имущества, сопротивление верующих 

и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на 

Тамбовщине, в Поволжье и другие 

Кронштадтское восстание. 

1    урок.рф 

37 Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов 

1    урок.рф 



и товарно-денежных отношений для 

улучшения экономической ситуации. 

Замена продразверстки в деревне 

единым продналогом. 

Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа 1922–1924 гг. 

Создание Госплана и разработка 

годовых и пятилетних планов развития 

народного хозяйства. Учреждение в 

СССР звания Героя Труда (1927 г., с 

1938 г. – Герой Социалистического 

Труда). 

38 Предпосылки и значение образования 

СССР. Принятие Конституции СССР 

1924 г. Ситуация в Закавказье и 

Средней Азии. Создание новых 

национальных образований в 1920-е 

гг. Политика «коренизации» и борьба 

по вопросу о национальном 

строительстве. 

1    урок.рф 

39 Ликвидация небольшевистских партий 

и установление в СССР 

однопартийной политической 

системы. Смерть В. И. Ленина и 

борьба за власть. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного 

аппарата. Ликвидация оппозиции 

внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг.  

1    урок.рф 

40 Социальная политика большевиков. 

Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Социальные 

лифты. Становление системы 

здравоохранения. Охрана материнства 

1    урок.рф 



и детства. Борьба с беспризорностью и 

преступностью. Меры по сокращению 

безработицы. Положение бывших 

представителей «эксплуататорских 

классов». Деревенский социум: 

кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, 

артели и ТОЗы. 

41 «Великий перелом». Перестройка 

экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная 

индустриализация. Создание рабочих 

и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и 

предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной 

системы. 

1    урок.рф 

42 Коллективизация сельского хозяйства 

и ее трагические последствия. 

Раскулачивание. Сопротивление 

крестьян. Становление колхозного 

строя. Создание МТС. Голод в СССР в 

1932–1933 гг. как следствие 

коллективизации. 

1    урок.рф 

43 Крупнейшие стройки первых 

пятилеток в центре и национальных 

республиках. Строительство 

Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей 

промышленности. Форсирование 

военного производства и освоения 

1    урок.рф 



новой техники. Ужесточение 

трудового законодательства. 

Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в 

аграрно-индустриальную державу. 

Ликвидация безработицы.  

44 Утверждение культа личности 

Сталина. Партийные органы как 

инструмент сталинской политики. 

Органы госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры. Ужесточение 

цензуры. «История ВКП(б). Краткий 

курс». Усиление идеологического 

контроля над обществом. Введение 

паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937–1938 гг. 

Результаты репрессий на уровне 

регионов и национальных республик. 

Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ. Роль 

принудительного труда в 

осуществлении индустриализации и в 

освоении труднодоступных 

территорий. 

Советская социальная и национальная 

политика 1930-х гг. Пропаганда и 

реальные достижения. Конституция 

СССР 1936 г. 

1    урок.рф 

45 Культурное пространство советского 

общества в 1920–1930-е гг.  

Повседневная жизнь и общественные 

настроения в годы нэпа. Повышение 

общего уровня жизни. Нэпманы и 

1    урок.рф 



отношение к ним в обществе.  

«Коммунистическое чванство». 

Разрушение традиционной морали. 

Отношение к семье, браку, 

воспитанию детей. Советские обряды 

и праздники. Наступление на религию. 

46 Пролеткульт и нэпманская культура. 

Борьба с безграмотностью. Основные 

направления в литературе и 

архитектуре. Достижения в области 

киноискусства. Советский авангард. 

Создание национальной письменности 

и смена алфавитов. Деятельность 

Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. 

Создание «нового человека». 

Пропаганда коллективистских 

ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный 

энтузиазм периода первых пятилеток. 

Развитие спорта. Освоение Арктики. 

Эпопея челюскинцев. Престижность 

военной профессии и научно-

инженерного труда. Учреждение 

звания Героя Советского Союза (1934 

г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От 

обязательного начального образования 

к массовой средней школе. 

Установление жесткого 

государственного контроля над сферой 

литературы и искусства. Создание 

1    урок.рф 



творческих союзов и их роль в 

пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм. 

Литература и кинематограф 1930-х гг. 

47 Наука в 1930-е гг. Академия наук 

СССР. Создание новых научных 

центров. Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной 

техники. Формирование национальной 

интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение 

уровня доходов населения по 

сравнению с периодом нэпа. Деньги, 

карточки и очереди. Из деревни в 

город: последствия вынужденного 

переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Коллективные 

формы быта. Возвращение к 

традиционным ценностям в середине 

1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и 

комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в 

1930-е гг. Жизнь в деревне. 

1    урок.рф 

48 Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции 

построения социализма в одной 

стране. Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. 

Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. Вступление 

СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. 

Попытки организовать систему 

1    урок.рф 



коллективной безопасности в Европе. 

Советские добровольцы в Испании и в 

Китае. Вооруженные конфликты на 

озере Хасан, реке Халхин-Гол. 

49 СССР накануне Великой 

Отечественной войны. Мюнхенский 

договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении 

между СССР и Германией в 1939 г. 

Зимняя война с Финляндией. 

Включение в состав СССР Латвии, 

Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной 

Украины и Западной Белоруссии. 

Катынская трагедия. 

1    урок.рф 

50 Наш край в 1920–1930-е гг.  1    урок.рф 

51 Первый период войны (июнь 1941 – 

осень 1942 г.)  

План «Барбаросса». 

Соотношение сил противников на 22 

июня 1941 г. Вторжение Германии и ее 

сателлитов на территорию СССР. 

Брестская крепость. Массовый 

героизм воинов, представителей всех 

народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе 

войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. 

Роль партии в мобилизации сил на 

отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское 

1    урок.рф 



сражение. Наступление советских 

войск под Ельней. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и 

Севастополя. Срыв гитлеровских 

планов молниеносной войны. 

52 Битва за Москву. Наступление 

гитлеровских войск: Москва на 

осадном положении. Парад 7 ноября 

1941 г. на Красной площади. Переход 

в контрнаступление и разгром 

немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной 

Армии зимой – весной 1942 г. Итоги 

Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. Дорога жизни. 

1    урок.рф 

53 Перестройка экономики на военный 

лад. Эвакуация предприятий, 

населения и ресурсов. Введение норм 

военной дисциплины на производстве 

и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. 

Генеральный план «Ост». Нацистская 

пропаганда. Массовые преступления 

гитлеровцев против советских 

граждан. Концлагеря и гетто. 

Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. 

Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские 

эксперименты над заключенными. 

Угон советских людей в Германию. 

1    урок.рф 



Разграбление и уничтожение 

культурных ценностей. 

54 Начало массового сопротивления 

врагу. Восстания в нацистских 

лагерях. Развертывание партизанского 

движения. 

1    урок.рф 

55 Сталинградская битва. Германское 

наступление весной – летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. 

Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. Дом Павлова. 

Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом. 

Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной Армии под 

Сталинградом. 

1    урок.рф 

56 Прорыв блокады Ленинграда в январе 

1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Битва на 

Курской дуге. Соотношение сил. 

Провал немецкого наступления. 

Танковые сражения под Прохоровкой 

и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. 

Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной Армии летом – 

осенью 1943 г. СССР и союзники. 

Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция 1943 г. 

1    урок.рф 



57 За линией фронта. Развертывание 

массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных 

городах. Значение партизанской и 

подпольной борьбы для победы над 

врагом. 

Сотрудничество с врагом 

(коллаборационизм): формы, причины, 

масштабы. Создание гитлеровцами 

воинских формирований из советских 

военнопленных. Антисоветские 

национальные военные формирования 

в составе вермахта. Судебные 

процессы на территории СССР над 

военными преступниками и 

пособниками оккупантов в 1943–1946 

гг. 

1    урок.рф 

58 Человек и война: единство фронта и 

тыла. 

«Все для фронта, все для победы!». 

Трудовой подвиг народа. Роль женщин 

и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. 

Помощь населения фронту. 

Повседневность военного времени. 

Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма 

с фронта и на фронт. Повседневность в 

советском тылу. Военная дисциплина 

на производстве. Карточная система и 

нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Стратегии 

1    урок.рф 



выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и 

общественные инициативы по 

спасению детей. 

59 Культурное пространство в годы 

войны. Песня «Священная война» – 

призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях войны. 

Песенное творчество и фольклор. 

Кино военных лет. Государство и 

Церковь в годы войны. 

Патриотическое служение 

представителей религиозных 

конфессий. Культурные и научные 

связи с союзниками. 

1    урок.рф 

60 Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. Окончание 

Второй мировой войны (1944 – 

сентябрь 1945 гг.)  

1    урок.рф 

61 Освобождение Правобережной 

Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной 

Армии. Встреча на Эльбе. Висло-

Одерская операция. Битва за Берлин. 

Капитуляция Германии. Репатриация 

советских граждан в ходе войны и 

после ее окончания. 

    урок.рф 

62 Промежуточная аттестация. Итоговая 

контрольная работа. 

1 1   урок.рф 



63 Война и общество. Восстановление 

хозяйства в освобожденных районах. 

Начало советского атомного проекта. 

Реэвакуация и нормализация 

повседневной жизни. Депортации 

репрессированных народов. 

Взаимоотношения государства и 

Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. 

Ялтинская конференция 1945 г.: 

основные решения. Потсдамская 

конференция. Судьба послевоенной 

Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре «Д»). 

1    урок.рф 

64 Советско-японская война 1945 г. 

Разгром Квантунской армии. Ядерные 

бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их 

последствия. 

1    урок.рф 

65 Создание ООН. Осуждение главных 

военных преступников. Нюрнбергский 

и Токийский судебные процессы. 

1    урок.рф 

66 Итоги Великой Отечественной и 

Второй мировой войны. Решающий 

вклад СССР в победу 

Антигитлеровской коалиции. Людские 

и материальные потери. Изменение 

политической карты мира. 

1    урок.рф 

67 Наш край в 1941–1945 гг.  1    урок.рф 

68 Обобщение. 1    урок.рф 

11КЛАСС 

№ Тема урока Количество часов Дата Электронные цифровые 



п/п 
 

 Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

изучения 
 

образовательные ресурсы 
 

1 Введение. Мир во второй 

половине ХХ – начале XXI в. Научно-

технический прогресс. Переход от 

индустриального к 

постиндустриальному, 

информационному обществу. 

Изменения на карте мира. 

Складывание биполярной системы. 

Крушение колониальной системы. 

Образование новых независимых 

государств во второй половине ХХ в. 

Процессы глобализации и развитие 

национальных государств. 

1    урок.рф 

2 Страны Северной Америки и Европы 

во второй половине ХХ – начале XXI 

в.  

От мира к холодной войне. Речь У. 

Черчилля в Фултоне. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. 

Разделенная Европа. Раскол Германии 

и образование двух германских 

государств. Совет экономической 

взаимопомощи. Формирование двух 

военно-политических блоков (НАТО и 

ОВД). 

1    урок.рф 

3 Соединенные Штаты Америки. 

Послевоенный экономический подъем. 

Развитие постиндустриального 

общества. Общество потребления. 

Демократы и республиканцы у власти: 

1    урок.рф 



президенты США и повороты 

политического курса 

4 Социальные движения (борьба против 

расовой сегрегации, за гражданские 

права, выступления против войны во 

Вьетнаме). Внешняя политика США 

во второй половине ХХ – начале XXI 

в. Развитие отношений с СССР, 

Российской Федерацией. 

1    урок.рф 

5 Страны Западной Европы. 

Экономическая и политическая 

ситуация в первые послевоенные годы. 

Научно-техническая революция. 

Становление социально 

ориентированной рыночной 

экономики. Германское 

«экономическое чудо». Установление 

V республики во Франции. 

1    урок.рф 

6 Лейбористы и консерваторы в 

Великобритании. Начало европейской 

интеграции (ЕЭС). «Бурные 

шестидесятые». «Скандинавская -

модель» социально-экономического 

развития. Падение диктатур в Греции, 

Португалии, Испании. Экономические 

кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 

Неоконсерватизм. Европейский союз. 

1    урок.рф 

7 Страны Центральной и Восточной 

Европы во второй половине ХХ – 

начале XXI в. Революции второй 

половины 1940-х гг. и установление 

коммунистических режимов. СЭВ и 

ОВД. Достижения и проблемы 

1    урок.рф 



социалистического развития в 1950-е 

гг. Выступления в ГДР (1953 г.), 

Польше и Венгрии (1956 г.). 

Югославская модель социализма. 

Пражская весна 1968 г. и ее 

подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. 

Перестройка в СССР и страны 

восточного блока. 

8 Революции 1989–1990 гг. в странах 

Центральной и Восточной Европы. 

Распад ОВД, СЭВ. Образование новых 

государств на постсоветском 

пространстве. Разделение 

Чехословакии. Распад Югославии и 

война на Балканах. Агрессия НАТО 

против Югославии. Развитие 

восточноевропейских государств в 

XXI в. (экономика, политика, 

внешнеполитическая ориентация, 

участие в интеграционных процессах). 

1    урок.рф 

9 Обретение независимости и выбор 

путей развития странами Азии и 

Африки. 

1    урок.рф 

10 Страны Восточной, Юго-Восточной и 

Южной Азии. Освободительная 

борьба и провозглашение 

национальных государств в регионе. 

Китай: провозглашение республики; 

социалистический эксперимент; Мао 

Цзэдун и маоизм; экономические 

реформы конца 1970-х – 1980-х гг. и 

их последствия; современное развитие. 

1    урок.рф 



11 Разделение Вьетнама и Кореи на 

государства с разным общественно-

политическим строем. Индия: 

провозглашение независимости; курс 

Неру; внутренняя и внешняя политика 

современного индийского государства. 

1    урок.рф 

12 Успехи модернизации. Япония после 

Второй мировой войны: от поражения 

к лидерству. Восстановление 

суверенитета страны. Японское 

«экономическое чудо». Новые 

индустриальные страны (Сингапур, 

Южная Корея). 

1    урок.рф 

13 Страны Ближнего Востока и Северной 

Африки. Турция: политическое 

развитие, достижения и проблемы 

модернизации. Иран: реформы 1960–

1970-х гг.; исламская революция. 

Афганистан: смена политических 

режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых 

государств на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке. Палестинская 

проблема. Создание государства 

Израиль. Египет: выбор пути развития; 

внешнеполитический курс. Суэцкий 

конфликт. Арабо-израильские войны и 

попытки урегулирования на Ближнем 

Востоке. Политическое развитие 

арабских стран в конце ХХ – начале 

XXI в. «Арабская весна» и смена 

политических режимов в начале 2010-

х гг. Гражданская война в Сирии. 

1    урок.рф 



14 Страны Тропической и Южной 

Африки. Этапы провозглашения 

независимости («год Африки», 1970–

1980-е гг.). Выбор путей развития. 

Попытки утверждения 

демократических режимов и 

возникновение диктатур. Организация 

Африканского единства. Система 

апартеида на юге Африки и ее 

падение. Сепаратизм. Гражданские 

войны и этнические конфликты в 

Африке. 

1    урок.рф 

15 Страны Латинской Америки во второй 

половине ХХ – начале XXI вв.  

Положение стран Латинской Америки 

в середине ХХ в.: проблемы 

внутреннего развития, влияние США. 

Аграрные реформы и 

импортозамещающая 

индустриализация. 

Националреформизм. Революция на 

Кубе. Диктатуры и демократизация в 

странах Латинской Америки. 

Революции конца 1960-х – 1970-х гг. 

(Перу, Чили, Никарагуа). «Левый 

поворот» в конце ХХ в. 

1    урок.рф 

16 Международные отношения во второй 

половине ХХ – начале XXI вв. 

Основные этапы развития 

международных отношений во второй 

половине 1940-х – 2020-х гг. 

Международные кризисы и 

региональные конфликты в годы 

1    урок.рф 



холодной войны (Берлинские кризисы, 

Корейская война, войны в Индокитае, 

Суэцкий кризис, Карибский 

(Кубинский) кризис. Создание 

Движения неприсоединения. Гонка 

вооружений. Война во Вьетнаме. 

17 Разрядка международной 

напряженности в конце 1960-х – 

первой половине 1970-х гг. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трех 

средах. Договор о нераспространении 

ядерного оружия (1968). Пражская 

весна 1968 г. и ввод войск государств 

– участников ОВД в Чехословакию. 

Урегулирование германского вопроса 

(договоры ФРГ с СССР и Польшей, 

четырехстороннее соглашение по 

Западному Берлину). Договоры об 

ограничении стратегических 

вооружений (ОСВ). Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в 

Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

1    урок.рф 

18 Ввод советских войск в Афганистан 

(1979 г.). Возвращение к политике 

холодной войны. Наращивание 

стратегических вооружений. 

Американский проект СОИ. 

Провозглашение советской концепции 

нового политического мышления в 

1980-х гг. Революции 1989–1991 гг. в 

странах Центральной и Восточной 

Европы, их внешнеполитические 

последствия. Распад СССР и 

1    урок.рф 



восточного блока. Российская 

Федерация – правопреемник СССР на 

международной арене. Образование 

СНГ. 

19 Международные отношения в конце 

ХХ – начале XXI в. От биполярного к 

многополюсному миру. Региональная 

и межрегиональная интеграция. 

Россия в современном мире: 

восстановление лидирующих позиций, 

отстаивание национальных интересов. 

Усиление позиций Китая на 

международной арене. Военные 

конфликты. Международный 

терроризм. Мировое сообщество и 

роль России в противостоянии угрозам 

и вызовам в начале XX в. 

1    урок.рф 

20 Развитие науки во второй половине 

ХХ – начале XXI в. (ядерная физика, 

химия, биология, медицина). Научно-

техническая революция. 

Использование ядерной энергии в 

мирных целях. Достижения в области 

космонавтики (СССР, США). Развитие 

электротехники и робототехники. 

Информационная революция. 

Интернет.  

Течения и стили в художественной 

культуре второй половины ХХ – 

начала XXI в.: от модернизма к 

постмодернизму. Литература. 

Живопись. Архитектура: новые 

технологии, концепции, 

1    урок.рф 



художественные решения. Дизайн. 

Кинематограф. Музыка: развитие 

традиций и авангардные течения. 

Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. 

Молодежная культура. 

21 Глобальные проблемы человечества. 

Существование и распространение 

ядерного оружия. Проблема 

природных ресурсов и экологии. 

Проблема беженцев. Эпидемии в 

современном мире. 

1    урок.рф 

22 СССР в 1945–1991 гг.  

СССР в 1945–1953 гг.  

Влияние последствий войны на 

советскую систему и общество. 

Разруха. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и 

решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности.  

Ресурсы и приоритеты 

восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. 

Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. 

Репарации, их размеры и значение для 

экономики. Советский атомный 

проект, его успехи и значение. Начало 

гонки вооружений. Положение на 

послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Голод 1946–1947 

1    урок.рф 



гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). 

23 Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах 

власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с 

космополитизмом. «Дело врачей».  

Сохранение трудового 

законодательства военного времени на 

период восстановления разрушенного 

хозяйства. Союзный центр и 

национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений.  

1    урок.рф 

24 Рост влияния СССР на международной 

арене. Начало холодной войны. 

Доктрина Трумэна. План Маршалла. 

Формирование биполярного мира. 

Советизация Восточной и 

Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами 

народной демократии. Создание 

Совета экономической взаимопомощи. 

Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание по 

инициативе СССР Организации 

Варшавского договора. Война в Корее. 

1    урок.рф 

25 Смена политического курса. Смерть 

Сталина и настроения в обществе. 

Борьба за власть в советском 

руководстве. Переход политического 

лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 

1    урок.рф 



признаки наступления оттепели в 

политике, экономике, культурной 

сфере. XX съезд партии и 

разоблачение культа личности 

Сталина. Реакция на доклад Хрущева в 

стране и мире. Начало реабилитации 

жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической 

цензуры. Возвращение 

депортированных народов. 

Особенности национальной политики. 

Утверждение единоличной власти 

Хрущева.  

26 Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, 

кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Образование и наука. 

Приоткрытие железного занавеса. 

Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов 1957 г. Популярные формы 

досуга. Неофициальная культура. 

Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения 

на Церковь. Диссиденты. Самиздат и 

тамиздат. 

Социально-экономическое развитие 

СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения 

продовольственной проблемы. 

Освоение целинных земель. 

1    урок.рф 

27 Научно-техническая революция в 1    урок.рф 



СССР. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание 

ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Запуск первого 

спутника Земли. Исторические полеты 

Ю. А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В.В. 

Терешковой. Влияние НТР на 

перемены в повседневной жизни 

людей. 

28 Реформы в промышленности. Переход 

от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав 

союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной 

структуре советского общества к 

началу 1960-х гг. Преобладание 

горожан над сельским населением. 

Положение и проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. 

ХХII съезд КПСС и Программа 

построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». 

Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа 

системы образования. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное 

строительство. Рост доходов 

населения и дефицит товаров 

народного потребления. 

1    урок.рф 



29 Внешняя политика. СССР и страны 

Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР 

и стратегия ядерного сдерживания 

(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский 

кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 

г.). СССР и мировая социалистическая 

система. Распад колониальных систем 

и борьба за влияние в странах третьего 

мира. 

1    урок.рф 

30 Конец оттепели. Нарастание 

негативных тенденций в обществе. 

Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение 

Н.С. Хрущева. 

1    урок.рф 

31 Приход к власти Л.И. Брежнева: его 

окружение и смена политического 

курса. Десталинизация и 

ресталинизация. Экономические 

реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрной политики. Косыгинская 

реформа. Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в 

экономике и кризис идеологии. 

Замедление темпов развития. Новые 

попытки реформирования экономики. 

Цена сохранения СССР статуса 

сверхдержавы. Рост масштабов и роли 

ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические 

приоритеты. Создание топливно-

1    урок.рф 



энергетического комплекса (ТЭК). 

32 Повседневность в городе и в деревне. 

Рост социальной мобильности. 

Миграция населения в крупные города 

и проблема неперспективных 

деревень. Популярные формы досуга 

населения. Уровень жизни разных 

социальных слоев. Социальное и 

экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. 

Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефицит и 

очереди. 

1    урок.рф 

33 Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. XXII летние Олимпийские 

игры 1980 г. в Москве. Литература и 

искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное 

искусство. Неформалы (КСП, 

движение КВН и другие). 

Диссидентский вызов. Борьба с 

инакомыслием. Судебные процессы. 

Цензура и самиздат. 

1    урок.рф 

34 Новые вызовы внешнего мира. 

Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной 

напряженности. Холодная война и 

мировые конфликты. Пражская весна 

и снижение международного 

авторитета СССР. Достижение военно-

стратегического паритета с США. 

Политика разрядки. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в 

1    урок.рф 



Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод 

войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис 

просоветских режимов. Л.И. Брежнев 

в оценках современников и историков. 

35 Нарастание кризисных явлений в 

социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение 

мировых цен на нефть и его 

негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его 

окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и 

ее противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в 

экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Принятие 

закона о приватизации 

государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация 

жизни и подъем гражданской 

активности населения. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от 

догматизма в идеологии. Вторая волна 

десталинизации. История страны как 

фактор политической жизни. 

Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические 

объединения. 

1    урок.рф 



36 Тестовая контрольная работа 1 1   урок.рф 

37 Новое мышление М.С. Горбачева. 

Изменения в советской внешней 

политике. Односторонние уступки 

Западу. Роспуск СЭВ и Организации 

Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских 

войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской 

политической системы. XIX 

конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных 

депутатов. Съезды народных 

депутатов – высший орган 

государственной власти. I съезд 

народных депутатов СССР и его 

значение. Демократы первой волны, 

их лидеры и программы. 

1    урок.рф 

38 Подъем национальных движений, 

нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. 

Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. 

Позиции республиканских лидеров и 

национальных элит.  

Последний этап перестройки: 1990–

1991 гг. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей 

роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и 

создание Коммунистической партии 

1    урок.рф 



РСФСР. I съезд народных депутатов 

РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной и 

российской власти. Введение поста 

Президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. 

Избрание Б.Н. Ельцина Президентом 

РСФСР. Углубление политического 

кризиса.  

39 Усиление центробежных тенденций и 

угрозы распада СССР. Декларация о 

государственном суверенитете 

РСФСР. Дискуссии о путях 

обновления Союза ССР. Ново-

Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного 

договора. «Парад суверенитетов». 

Референдум о сохранении СССР. 

Превращение экономического кризиса 

в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. 

Введение карточной системы 

снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение 

государственных цен, пустые полки 

магазинов. Разработка союзным и 

российским руководством программ 

перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. 

Новый этап в государственно-

1    урок.рф 



конфессиональных отношениях. 

40 Попытка государственного переворота 

в августе 1991 г. Планы ГКЧП и 

защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти. 

Распад структур КПСС. Оформление 

фактического распада СССР. 

Беловежские и Алма-Атинские 

соглашения, создание Содружества 

Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества 

на распад СССР. Россия как преемник 

СССР на международной арене. 

1    урок.рф 

41 Наш край в 1945–1991 гг.  1    урок.рф 

42 Б.Н. Ельцин и его окружение. 

Общественная поддержка курса 

реформ. Правительство реформаторов 

во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало 

радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Гиперинфляция, рост 

цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. Черный 

рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми 

результатами экономических реформ. 

1    урок.рф 

43 Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. 

Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его 

оценка Конституционным судом. 

Возможность мирного выхода из 

1    урок.рф 



политического кризиса. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. 

Всенародное голосование (плебисцит) 

по проекту Конституции России 1993 

г. Ликвидация Советов и создание 

новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции 

России 1993 г. и ее значение. 

Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение 

государственной символики.  

44 Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 

1990-е гг. Подписание Федеративного 

договора (1992 г.) и отдельных 

соглашений центра с республиками. 

Взаимоотношения центра и субъектов 

Федерации. Военно-политический 

кризис в Чеченской Республике.  

1    урок.рф 

45 Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов. Тенденции 

деиндустриализации и увеличения 

зависимости экономики от мировых 

цен на энергоносители. Ситуация в 

российском сельском хозяйстве и 

увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые 

пирамиды. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. 

Повседневная жизнь россиян в 

1    урок.рф 



условиях реформ. Свобода средств 

массовой информации (далее – СМИ). 

Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за 

рубеж. Кризис образования и науки. 

Социальная поляризация общества и 

смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. 

Проблемы русскоязычного населения 

в бывших республиках СССР. 

46 Новые приоритеты внешней политики. 

Россия – правопреемник СССР на 

международной арене. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной 

державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и 

союз с Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. 

Российская многопартийность и 

строительство гражданского общества. 

Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и 

платформы. Кризис центральной 

власти. Обострение ситуации на 

Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок в 

Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. 

Ельцина. 

1    урок.рф 

47 Политические и экономические 

приоритеты. Вступление в должность 

Президента В.В. Путина и связанные с 

1    урок.рф 



этим ожидания. Начало преодоления 

негативных последствий 1990-х гг. 

Основные направления внутренней и 

внешней политики. Федерализм и 

сепаратизм. Создание Федеральных 

округов. Восстановление единого 

правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий 

центра и регионов. Террористическая 

угроза и борьба с ней. Урегулирование 

кризиса в Чеченской Республике. 

Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Военная 

реформа. 

48 Экономический подъем 1999–2007 гг. 

и кризис 2008 г. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. 

Крупнейшие инфраструктурные 

проекты. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной 

экономики. Начало (2005 г.) и 

продолжение (2018 г.) реализации 

приоритетных национальных 

проектов.  

Президент Д.А. Медведев, премьер-

министр В.В. Путин. Основные 

направления внешней и внутренней 

политики. Проблема стабильности и 

преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом 

Российской Федерации в 2012 г. и 

переизбрание на новый срок в 2018 г. 

1    урок.рф 



Вхождение Крыма в состав России и 

реализация инфраструктурных 

проектов в Крыму (строительство 

Крымского моста, трассы «Таврида» и 

других). Начало конституционной 

реформы (2020 г.).  

49 Новый облик российского общества 

после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. 

Занятость и трудовая миграция. 

Миграционная политика. Основные 

принципы и направления 

государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы.  

1    урок.рф 

50 Реформирование образования, 

культуры, науки и его результаты. 

Начало конституционной реформы. 

Снижение средней 

продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. 

Государственные программы 

демографического возрождения 

России. Разработка семейной 

политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни и их 

результаты. XXII Олимпийские и XI 

Паралимпийские зимние игры в Сочи 

(2014 г.), успехи российских 

спортсменов, допинговые скандалы и 

их последствия для российского 

спорта. Чемпионат мира по футболу и 

1    урок.рф 



открытие нового образа России миру. 

51 Повседневная жизнь. Социальная 

дифференциация. Качество, уровень 

жизни и размеры доходов разных 

слоев населения. Постановка 

государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. 

Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. Военно-

патриотические движения. Марш 

«Бессмертный полк». Празднование 

75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне (2020). 

1    урок.рф 

52 Внешняя политика в конце XX – 

начале XXI вв. Утверждение новой 

Концепции внешней политики 

Российской Федерации (2000 г.) и ее 

реализация. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций 

России в международных отношениях. 

1    урок.рф 

53 Современная концепция российской 

внешней политики. Участие в 

международной борьбе с терроризмом 

и в урегулировании локальных 

конфликтов. Оказание помощи Сирии 

в борьбе с международным 

терроризмом и в преодолении 

внутриполитического кризиса (с 2015 

г.). 

1    урок.рф 



54 Приближение военной 

инфраструктуры НАТО к российским 

границам и ответные меры. 

Односторонний выход США из 

международных соглашений по 

контролю над вооружениями и 

последствия для России. Создание 

Россией нового высокоточного оружия 

и реакция в мире. 

1    урок.рф 

55 Центробежные и партнерские 

тенденции в СНГ. Союзное 

государство России и Беларуси. 

Россия в СНГ и в Евразийском 

экономическом сообществе 

(ЕврАзЭС). Миротворческие миссии 

России. Приднестровье. Россия в 

условиях нападения Грузии на 

Южную Осетию в 2008 г. (операция по 

принуждению Грузии к миру). 

1    урок.рф 

56 Отношения с США и Евросоюзом. 

Вступление в Совет Европы. 

Сотрудничество России со странами 

ШОС (Шанхайской организации 

сотрудничества) и БРИКС. 

Деятельность «Большой двадцатки». 

1    урок.рф 

57 Дальневосточное и другие 

направления политики России. 

Сланцевая революция в США и борьба 

за передел мирового нефтегазового 

рынка. 

1    урок.рф 

58 Государственный переворот на 

Украине 2014 г. и позиция России. 

Воссоединение Крыма и Севастополя 

1    урок.рф 



с Россией и его международные 

последствия. 

59 Минские соглашения по Донбассу и 

гуманитарная поддержка Донецкой 

Народной Республики (ДНР) и 

Луганской Народной Республики 

(ЛНР). Специальная военная операция 

(2022). Введение США и их 

союзниками политических и 

экономических санкций против России 

и их последствия. 

1    урок.рф 

60 Россия в борьбе с коронавирусной 

пандемией, оказание помощи 

зарубежным странам. Мир и процессы 

глобализации в новых условиях. 

Международный нефтяной кризис 

2020 г. и его последствия. Россия в 

современном мире. 

1    урок.рф 

61 Религия, наука и культура России в 

конце XX – начале XXI вв. 

Повышение общественной роли СМИ 

и Интернета. Коммерциализация 

культуры. 

1    урок.рф 

62 Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Модернизация 

образовательной системы. Основные 

достижения российских ученых и 

недостаточная востребованность 

результатов их научной деятельности. 

1    урок.рф 

63 Религиозные конфессии и повышение 

их роли в жизни страны. 

    урок.рф 

64 Промежуточная аттестация. Итоговая 

контрольная работа. 

1 1   урок.рф 



65 Особенности развития современной 

художественной культуры: 

литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. 

1    урок.рф 

66 Процессы глобализации и массовая 

культура. 

1    урок.рф 

67 Наш край в 1992–2022 гг.  1    урок.рф 

68 Итоговое обобщение.  1    урок.рф 

 

 



5. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы учета рабочей программы воспитания 

1. Установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

2. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

3. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

4. Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

5. Применение интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, дидактического театра, игровых 

методик, дискуссий, которые дают возможность обучающимся приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

6. Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию в классе межличностных 

отношений, помогают установлению доброжелательной атмосферы на уроке; 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи как основы для овладения глобальными компетенциями; 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

9. Регулирование поведения обучающихся; 

10. Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка; 

11. Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка; 

12. Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

13. Общение с детьми, признание их достоинства, понимание и принятия их; 

14. Моделирование ситуаций для выбора поступка обучающимися; 



15. Организация для обучающихся ситуаций контроля и оценки, самооценки; 

16. Включение в «дела»; 

17. Включение системы поощрения учебной/социальной успешности и проявления 

активной жизненной позиции обучающихся; 

18. Организация форм индивидуальной и групповой работы; 

19. Опора на ценностные ориентиры обучающихся; 

20. Решение нетипичных задач по формированию функциональной грамотности; 

21. Организация работы обучающихся на уроке с социально значимой информацией, ее 

обсуждение, высказывание своего мнения по ее поводу, выработка своего к ней 

отношения 

22. Включение в урок игровых процедур, поддерживающих мотивацию детей к 

формированию функциональной грамотности: поиску и освоению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в коммуникации, 

установлению доброжелательного взаимодействия для кооперации в игре; 

23. Организация индивидуальных и групповых проектов для формирования проектной 

культуры как глобальной компетенции в составе функциональной грамотности – 

самостоятельное креативное решение проблем и жизненно-практических задач, 

генерирование и оформление собственных идей, уважение чужих идей, опыт 

публичного выступления и коммуникации с оппонентами, аргументирования и 

креативного отстаивания своей точки зрения. 

Методические материалы 

В современной дидактике существует огромное количество самых разнообразных 

методов обучения. В связи с этим возникла необходимость их классификации. 

Наиболее распространенной из них является классификация методов обучения по 

источнику получения знаний. В данной классификации выделяется методы: 

1. Практический метод основан на получении знаний посредством лабораторной 

экспериментальной деятельности. В задачи педагога входит постановка задачи и оказание 

помощи в проведении обучающимися практической деятельности. Важным этапом такого 

обучения является систематизация и анализ информации, полученной в процессе занятий. 

2. Наглядный метод. Основная роль в применении этого метода отводится 

учителю. В его задачи входит объяснение материала с использованием иллюстраций, 

схем, таблиц, опытов, проведения экспериментов и различных наглядных пособий. 

Ученикам в данном методе отводится пассивная роль восприятия и фиксирования 

полученной информации. 

3. Словесный метод так же предполагает активную преподавательскую 

деятельность. В функции педагога входит устное преподнесение материала, по заранее 

продуманной схеме, в которой обязательно должны присутствовать: постановка вопроса, 

исследование и анализ содержания этого вопроса, подведение итогов и выводы. 

Ученики должны не только воспринимать и усваивать информацию, они могут 

задавать вопросы, высказывать свою точку зрения, выдвигать гипотезы, дискутировать, 

обсуждать те или иные мнения, относительно изучаемого вопроса; 

1) работа с книгой отражает метод самостоятельной работы учеников, включающей 

чтение, просмотр, конспектирование, анализ, систематизацию и другие виды учебной 

деятельности, возможные при работе с учебной литературой. 

2) видеометод – инновационный метод обучения с использованием видеоматериала 

и электронного учителя, используется в основном в качестве дополнительного метода для 



укрепления знаний или их расширения. Данный метод требует от ученика высокого 

уровня способности и мотивации к самообучению. 

Другая классификация методов обучения, получившая широкое распространение в 

последнее время разработана Ю. К. Бабанским. Он выделил три основные группы: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, 

методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности, методы 

контроля и самоконтроля эффективности учебно-познавательной деятельности. 

Методы, входящие в группу организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности, многочисленны и довольно разнообразны. В них используются все виды 

источников информации: учебники, лекции, наглядные пособия, практическая 

деятельность. Предпочтение отдается разумному сочетанию теории и практики, знания 

приобретаются как посредством восприятия и осмысления предлагаемого материала, так и 

в процессе исследовательской деятельности и анализа ее результатов. Немаловажную 

роль имеют самостоятельные работы, контролируемые со стороны учителя. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности 

направлены в основном на пробуждение интереса у учеников к процессу обучения. 

Занятия, разработанные с использованием этих методов обычно разнообразны и 

эмоциональны. Ученикам предлагаются задания в виде ситуативных форм, приближенных 

к реальной жизни, для решения которых необходима определенная теоретическая база, 

тем самым создается представление о применимости получаемых знаний в повседневной 

или профессиональной жизнедеятельности. Учащиеся убеждаются в пользе получения 

таких знаний и умений, что пробуждает интерес и создает стимулы к обучению. Хороший 

эффект дают задания соревновательного характера, где стараясь проявить себя, человек 

стремится как можно лучше и основательнее овладеть необходимыми для этого знаниями 

и умениями. 

Методы контроля и самоконтроля эффективности учебно-познавательной 

деятельности направлены на формирование сознательности ученика и основаны на оценке 

конечного результата обучения. Процесс обучения включает различные виды контроля и 

самоконтроля, в соответствии с которым делается вывод об эффективности проведенных 

занятий для каждого конкретного ученика и для всей учебной группы в целом. 

Значительную роль в этих методах играет оценка, как стимул получения знаний. Зачастую 

ученикам предлагается самим оценить выполненную ими работу, а затем сравнить эту 

оценку с оценкой учителя, в этом случае ученикам прививается способность наиболее 

объективно оценивать свой уровень знаний и умений. 

Существующие классификации методов обучения не лишены недостатков. В 

любом учебном процессе в действительности используется сочетание элементов сразу 

нескольких методов, и, говоря о применении какого-то конкретного метода в том или 

ином случае, имеется в виду его доминирующее положение по отношению к остальным. В 

настоящее время в современной педагогической науке выделяются несколько 

относительно самостоятельных методов обучения: рассказ, беседа, лекция, дискуссия, 

работа с книгой, демонстрация, иллюстрация, видеометод, упражнения, лабораторный и 

практический методы, познавательная игра, методы программированного обучения, 

обучающий контроль, ситуационный метод. 

Под самостоятельностью в данном случае подразумевается наличие существенных 

отличий метода от стальных, признаков и свойств, присущих только этому методу. 

Самые распространенные методы обучения 



Словесные методы. Словесные методы занимают ведущее место в системе методов 

обучения. Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать большую по объему 

информацию, поставить перед обучаемыми проблемы и указать пути их решения. Слово 

активизирует воображение, память, чувства студентов. Словесные методы 

подразделяются па следующие виды: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, 

работа с книгой. 

Рассказ – устное образное, последовательное изложение небольшого по объему 

материала. Продолжительность рассказа по времени 20 – 30 минут. Метод изложения 

учебного материала отличается от объяснения тем, что он носит повествовательный 

характер и применяется при сообщении студентами фактов, примеров, описании событий, 

явлений, опыта работы предприятий. Рассказ может сочетаться с другими методами: 

объяснением, беседой, упражнениями. Часто рассказ сопровождается демонстрацией 

наглядных пособий, опытов, диафильмов и фотодокументов.  

Объяснение. Под объяснением следует понимать словесное истолкование 

закономерностей, существенных свойств изучаемого объекта, отдельных понятий, 

явлений. Объяснение характеризуется тем, что оно носит доказательный характер и 

направлено на выявление существенных сторон предметов и явлений, характера и 

последовательности событий, на раскрытие сущности отдельных понятий, правил, 

законов. Доказательность обеспечивается, прежде всего, логичностью и 

последовательностью изложения, убедительностью и ясностью выражения мыслей. 

Объясняя, преподаватель отвечает на вопросы: «Что это такое?», «Почему?». К 

объяснению чаще всего прибегают при изучении теоретического материала различных 

наук, решении химических, физических, математических задач, теорем; при раскрытии 

коренных причин и следствий в явлениях природы и общественной жизни.  

Беседа – диалогический метод обучения, при котором преподаватель путем 

постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит студентов к пониманию 

нового материала или проверяет усвоение уже изученного. Преподаватель, опираясь на 

знания и опыт студентов, последовательной постановкой вопросов подводит их к 

пониманию и усвоению новых знаний. Вопросы ставятся перед всей группой, и после 

паузы преподаватель вызывает одного из студентов. В зависимости от цели занятия 

применяются различные виды беседы: эвристическая, воспроизводящая, 

систематизирующая. Эвристическая беседа (от греческого слова «эврика» – нашел, 

открыл) применяется при изучении нового материала. Воспроизводящая беседа имеет 

цель закрепления в памяти студентов ранее изученного материала и проверку степени его 

усвоения. Систематизирующая беседа проводится с целью систематизации знаний 

студентов после изучения темы или раздела на повторительно-обобщающих уроках.  

Беседа, в сравнении с другими информационными методами, обеспечивает 

относительно высокую познавательную и мыслительную активность студентов. Она 

может быть применена при изучении любого учебного предмета. 

Дискуссия. Дискуссия как метод обучения основан на обмене взглядами по 

определенной проблеме, причем эти взгляды отражают собственное мнение участников 

или опираются на мнение других лиц. Этот метод целесообразно использовать в том 

случае, когда студенты обладают значительной степенью зрелости и самостоятельностью 

мышления, умеют аргументировать, доказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Хорошо проведенная дискуссия имеет обучающую и воспитательную ценность: учит 



более глубокому пониманию проблемы, умению защищать свою позицию, считаться с 

мнением других. 

Работа с учебником и книгой – важнейший метод обучения. Работа с книгой 

осуществляется главным образом на уроках под руководством преподавателя или 

самостоятельно. Существует ряд приемов самостоятельной работы с печатными 

источниками. Основные приемы представлены ниже. 

Конспектирование – краткое изложение, краткая запись содержания прочитанного 

без подробностей и второстепенных деталей. Конспектирование ведется от первого (от 

себя) или от третьего лица. Конспектирование от первого лица лучше развивает 

самостоятельность мышления. По своей структуре и последовательности конспект должен 

соответствовать плану. 

Составление плана текста: план, может быть, простой и сложный. Для составления 

плана необходимо после прочтения текста разбить его на части и озаглавить каждую 

часть. 

Тезированиее – краткое изложение основных мыслей прочитанного материала. 

Цитирование – дословная выдержка из текста. Обязательно указываются выходные 

данные (автор, название работы, место издания, издательство, год издания, страница). 

Аннотирование – краткое свернутое изложение содержания прочитанного без 

потери существенного смысла. 

Рецензирование – написание краткого отзыва с выражением своего отношения о 

прочитанном тексте. 

Лекция как метод обучения представляет собой последовательное изложение 

преподавателем темы или проблемы, при котором раскрываются теоретические 

положения, законы, события и дается анализ их, раскрываются связи между ними. 

Выдвигаются и аргументируются отдельные научные положения, освещаются различные 

точки зрения по изучаемой проблеме и обосновываются правильные позиции. 

Лекция – самый экономичный путь получения информации студентами, так как в 

лекции педагог может сообщить научные знания в обобщенном виде, почерпнутые из 

многих источников и которых еще нет в учебниках. Лекция, кроме изложения научных 

положений, несет в себе силу убеждений, критической оценки, показывает студентам 

логическую последовательность раскрытия темы, вопроса, научного положения. Чтобы 

лекция была эффективной, необходимо соблюдать ряд требований к ее изложению. 

Структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, основную и 

заключительную части. После определения структуры лекционного курса по темам можно 

приступить к подготовке конкретной лекции. Рассмотрим некоторые основные этапы. 

Отбор материала для лекции определяется ее темой. Преподавателю следует 

ознакомиться с содержанием темы в учебной литературе, которой пользуются студенты. 

Выяснить, какие аспекты изучаемой проблемы хорошо изложены, какие устарели и 

требуют корректировки. Следует определить вопросы, выносимые на лекцию, обдумать 

обобщения, выделить спорные взгляды. 

Определение объема и содержания лекции – ещѐ один важный этап подготовки 

лекции, определяющий темп изложения материала. Это обусловлено ограниченностью 

временных рамок, определяющих учебные часы на каждую дисциплину. Лекция должна 

содержать столько информации, сколько может быть усвоено аудиторией в отведенное 

время. Кроме того, при выборе объема лекции необходимо учитывать возможность 

«среднего» студента записать ту информацию, которую он должен обязательно усвоить. 



Содержание лекции должно отвечать ряду дидактических принципов: целостность, 

научность, доступность, систематичность и наглядность.  

Недостатки лекции как пассивного метода усвоения материалов можно преодолеть, 

включая в лекцию следующие методы: вопросы; ролевые игры в качестве демонстрации 

материалов к лекции; использование видео-, аудио- и других наглядных пособий.  

Интерактивная лекция – это формат, позволяющий вовлечь участников в процесс, 

сохраняя над ним полный контроль. Интерактивные лекции обеспечивают быструю и 

легкую конверсию пассивной презентации в интерактивный опыт. Различные типы 

интерактивных лекций включают в себя викторины, различные задания, работу в малых 

группах и контроль участников над презентацией.  

Интерактивная лекция активизирует мыслительный процесс студентов, повышает 

их способность к анализу, синтезу и ведѐт их к высоким достижениям. Можно 

использовать как аудио, так и видео материалы, визуальные опоры и различные 

мнемотехники, вкрапляя их в материал лекции. Важно разбить подаваемую информацию 

на логические части, заключая каждую из них заданием, которое побудит их 

мыслительную деятельность, воображение и память. Подчеркнем, что в интерактивных 

лекциях обязательно используется двусторонняя коммуникация. 

Заранее готовясь к лекции, преподаватель разрабатывает на компьютере в 

приложении «PowerPoint» программы «Office» необходимое количество слайдов, 

дополняя видеоинформацию на них звуковым сопровождением и элементами анимации. 

Важным условием проведения интерактивной лекции является также наличие 

специализированной аудитории, оснащенной компьютерной техникой и современными 

средствами публичной демонстрации визуального и звукового учебного материала. В 

процессе изложения лекции преподаватель эпизодически представляет информацию на 

слайде в качестве иллюстрации. Это способствует лучшему усвоению учебного материала 

студентами.  

Использование предложенной методики активизирует процесс преподавания, 

повышает интерес студентов к изучаемой дисциплине и эффективность учебного 

процесса.  

Наглядные методы обучения. Под наглядными методами обучения понимаются 

такие методы, при которых усвоение учебного материала находится в существенной 

зависимости от применяемых в процессе обучения наглядного пособия и технических 

средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. Наглядные методы обучения условно можно 

подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ студентам иллюстрированных пособий: 

плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске. 

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, 

технических установок, кинофильмов, диафильмов и др. 

При использовании наглядных методов обучения необходимо соблюдать ряд 

условий: 

• наглядность должна соответствовать возрасту студентов; 

• наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует 

постепенно и только в соответствующий момент урока; 

• необходимо четко выделить главное, существенное при показе; 

• детально продумать пояснения, демонстрируемых явлений; 



• согласовать представленную наглядность с содержанием материала; 

• привлекать студентов к нахождению желаемой информации в наглядном 

пособии или демонстрируемом устройстве. 

Методы практического обучения. Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности студентов. Этими методами формируются практические 

умения и навыки. К практическим методам относятся упражнения, лабораторные и 

практические работы. 

Упражнения. Под упражнениями понимают повторное (многократное) выполнение 

умственного или практического действия с целью овладения или повышения его качества. 

Упражнения применяются при изучении всех предметов и на различных этапах учебного 

процесса. Характер и методика упражнений зависит от особенностей учебного предмета, 

конкретного материала, изучаемого вопроса и возраста студентов. Упражнения по своему 

характеру подразделяются на устные, письменные, графические и учебно-трудовые. При 

выполнении каждого из них студенты совершают умственную и практическую работу.  

Лабораторные работы – это проведение студентами по заданию преподавателя 

опытов с использованием приборов, применением инструментов и других технических 

приспособлений, т. е. это изучение студентами каких- либо явлений с помощью 

специального оборудования. 

Практическое занятие – это основной вид учебных занятий, направленный на 

формирование учебных и профессиональных практических умений и навыков. 

Лабораторно-практические занятия играют важную роль в процессе обучения 

студентов. Значение их состоит в том, что они способствуют развитию у студентов 

умения применять теоретические знания к решению практических задач, вести 

непосредственно наблюдения за происходящими процессами и явлениями и на основе 

анализа результатов наблюдения учатся самостоятельно делать выводы и обобщения. 

Здесь студенты приобретают самостоятельно знания и практические навыки обращения с 

приборами, материалами, реактивами, оборудованием. Задача преподавателя – 

методически правильно организовать выполнение студентами лабораторно-практических 

работ, умело направить деятельность студентов, обеспечить занятие необходимыми 

инструкциями, методическими пособиям, материалом и оборудованием; четко поставить 

учебно-познавательные цели занятия. Важно также при проведении лабораторных и 

практических работ ставить перед студентами вопросы творческого характера, требующие 

самостоятельной постановки и решения проблемы. Преподаватель осуществляет контроль 

за работой каждого студента, оказывает помощь и поддержку, дает индивидуальные 

консультации. 

Среди современных методов выделяют следующие методы 

Проектный метод обучения 

Предполагает организацию учебного процесса в форме проектов, в рамках которых 

ученики активно участвуют в постановке целей, планировании и реализации проектных 

задач. Он стимулирует творческое мышление, самостоятельность и исследовательскую 

активность студентов, позволяя применять знания на практике и развивать навыки 

коллаборации. 

Мозговой штурм 

Это метод, при котором группа участников собирается вместе, чтобы генерировать 

идеи и решать проблемы. Метод стимулирует творческое мышление и способствует 



развитию инновационных подходов. Участники могут предлагать любые идеи без 

ограничений, что способствует генерации новых и нестандартных решений. 

Метод интеллект-карт  

Он представляет собой графическое представление информации, которое позволяет 

организовать и структурировать знания в виде диаграммы. Метод помогает 

визуализировать связи между идеями и позволяет ученикам лучше понимать и запоминать 

информацию. Интеллект-карты — эффективный инструмент для организации 

мыслительных процессов и стимулирования креативности. 

Ролевые и деловые игры 

Это методы, при которых участники играют определенные роли в ситуациях, 

схожих с реальными. Они помогают развивать коммуникационные навыки, учат работать 

в команде, принимать решения и решать конфликты. Такие игры позволяют ученикам 

применять знания и навыки на практике, а также развивать эмпатию и понимание разных 

точек зрения. 

Приемы  

Тестовые задания имеют целью эффективный контроль за знаниями, умениями и 

навыками учащихся, позволяют своевременно обнаружить пробелы в усвоении той или 

иной темы, чтобы в дальнейшем продумать виды работ для восполнения этих пробелов в 

знаниях учащихся. 

Пять популярных на сегодняшний день технологий обучения 

Коллективно-взаимное обучение 

Данная технология подходит для изучения новых тем, углубления знаний, а также 

для повторения и закрепления информации или навыка. Ученики могут работать 

индивидуально или объединившись в группы. Если учитель выбрал командную форму 

работы, то в завершении урока обязательно нужно проверить, насколько усвоен материал 

всеми обучающимися. 

Важно, чтобы все ученики участвовали в совместной деятельности группы. 

Обязательно нужно учитывать следующие закономерности, установленные психологами: 

прочитанная информация усваивается на 20-30 %, услышанная запоминается на 30-40 %, 

практическая деятельность способствует усвоению на 50-70 %. 

Активное обсуждение информации из разных источников, обмен идеями, опытом, 

дискуссии на тему расхождений и противоречий, эмоциональные диалоги – это основные 

составляющие коллективно-взаимного обучения. Все вышеперечисленное создает условия 

для: 

улучшения умений по пройденному материалу; 

развития памяти; 

раскрытия потенциала школьников благодаря тому, что они чувствуют себя 

уверено на занятиях; 

эффективной индивидуальной работы, так как каждый ученик выполняет задания 

самостоятельно, несмотря на групповой формат обучения; 

продуктивного взаимодействия с коллективом, что является главным 

преимуществом данного способа обучения. 

Модульное обучение 

Вся учебная информация разбивается на отдельные блоки. Педагог включает 

задания разного уровня сложности по изучаемой теме. Это позволяет ему применять 

личностно-ориентированный подход. В каждом учебном блоке есть задания для проверки 



усвоения изучаемого материала. Любой урок по модульной технологии может содержать 

в своей структуре разные формы деятельности учеников. Например: 

1-й этап урока – это диспут на тему занятия, способствующий развитию логики, 

грамотной формулировки вопросов и аргументированных ответов на них. Диспут 

базируется на научной дискуссии, которая подразумевает сотрудничество. 

2-й этап урока – лекция. Педагог доносит до обучающихся новую информацию, а 

ученики записывают ключевые моменты. Конспектирование развивает самостоятельность 

и умение работать с большим объемом сведений, вычленяя значимые и второстепенные. 

3-й этап урока – закрепление лекционной информации обратной связью от 

учеников. Педагог задает вопросы по изучаемой теме, а ученики отвечают, опираясь на 

конспект. Это позволяет понять, насколько усвоен образовательный материал и какие 

моменты следует разобрать подробнее. 

Работа с аудио- и видеоматериалами 

Использование этой технологии на уроках решает следующие задачи: 

погружение учащихся в атмосферу темы занятия или ее значимой части; 

развитие когнитивных способностей детей: внимание, наблюдение, выбор, 

предвосхищение, высказывание предположений и т.д.; 

обучение анализу занятия или его части; 

развитие критического мышления, аналитических навыков, умения 

комментировать и интерпретировать текст. 

Приемы обучения детей по данной технологии основываются на следующих этапах 

работы с информацией: 

Работа до просмотра или прослушивания видео- или аудиоматериала. 

Непосредственно просмотр или прослушивание. 

Работа после просмотра или прослушивания. 

Обучение с использованием приемов этой технологии формирует у обучающихся 

уверенность, помогает совершенствовать знания и умения, а также развивает навык 

самостоятельной работы. 

Если среди учеников есть желающие заниматься в будущем педагогической 

деятельностью, то их полезно привлекать к проведению занятий с аудио- и 

видеоматериалами. Это способствует развитию творческого подхода к обучению, учит 

серьезно относиться к выполняемой работе, а также подчеркивает значимость их вклада в 

учебный процесс. 

Развитие критического мышления через чтение и письмо 

Цель технологии ТРКМЧ – воспитание учеников, умеющих заниматься 

самостоятельной деятельностью. 

Развитие критического мышления через чтение и письмо 

Развитие критического мышления через чтение и письмо 

Активно используется при работе с текстовым материалом. Включает чтение и 

письмо. Выделяют следующие этапы работы по этой технологии: 

«Вызов» (мотивация). Педагог заинтересовывает учащегося. Например, 

интригующим названием или интересным и неожиданным фактом. 

«Осмысление». Заинтересованный ученик читает текстовый материал и изображает 

его в виде схемы, опорного сигнала по Шаталову (какой-то ассоциативный символ, 

который заменяет смысловое значение) или составляет краткий план. 



«Рефлексия». Обсуждение информации с одноклассниками. Может использоваться 

пересказ (устный или письменный) как форма развития речи и памяти. 

Интегративный подход 

Старшая ступень обучения в связи с ее профильным уклоном требует глубокого 

практического характера занятий. Интегративное обучение базируется на 

междисциплинарном подходе, а также принципах прагматичности и индивидуализации 

образования. Этот метод обучения на практике продемонстрировал достижение 

следующих задач: 

Формирование и развитие познавательного интереса, креативности, навыков 

самостоятельного приобретения знаний. Это помогает приспособиться к динамике 

образовательного процесса. 

Развитие коммуникативных способностей, умения вести продуктивный диалог и 

эффективно общаться. 

Воспитание толерантности, уважительного отношения к культуре своей страны и 

других народов. 

Профориентация. Обучающиеся изучают материал из разных областей. В 

сравнении они могут понять, какая деятельность им интереснее. Так проходит работа по 

профессиональному самоопределению учеников. 

Информационный аспект подачи материала: ученикам дается минимально 

необходимое количество теории и фактов. 

Языковой аспект: фактологические знания выражаются в лексико-грамматических 

средствах. 

Коммуникативный аспект: терминология по теме обогащает лексикон учеников. 

Также совершенствуются навыки общения с собеседником с использованием 

тематического словаря. 

Познавательный аспект: большой объем изучаемой информации благодаря 

активному использованию текстового материала в качестве источника теоретических и 

фактологических знаний. 

Использование приемов интегративного метода обучения детей позволяет 

перенести все функции общения (познавательная, регулятивная, этикетная, ценностно-

ориентационная) на новый тематический материал. 

Оценочные материалы 

Особенности оценки предметных результатов освоения учебного предмета 

 

10 класс 

№ Наименование работы Дата 

1   

2   

3   

11 класс 

№ Наименование работы Дата 

1   

2   

3   

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов по истории 

для обучающихся 10 класса  

 

Назначение КИМ 

Работа предназначена для проведения итоговой промежуточной аттестации. 

Основной целью работы является проверка и оценка способности обучающихся 10 класса 

применять знания, полученные в процессе изучения истории для решения разнообразных 

задач учебного и практического характера.  

Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание и структура теста разработаны на основе следующих источников: 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МОБУ 

«Атрачинская сош»   

- Федерального государственного стандарта среднего общего образования  от 17.05.2012 №  

413 (изменения от 29.12.2014 N 1645,от 31.12.2015 N 1578), 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2016 г. № 2/16-з),  

- Методических рекомендаций по преподаванию учебного предмета «История» 2018/2019 

учебном году Министерства образования Омской области от16.07.2018 № 12-573 

- Рабочей  программы  и  тематического  планирования  курса  «История  России».6―10  

классы:  учеб.  пособие  дляобщеобразоват.  организаций  /  А.  А. Данилов,  О.  Н.  

Журавлева,  И.  Е.  Барыкина.  —  М.:  Просвещение,  2017. 

- Авторской программы А.А. Улуняна, Е.Ю. Сергеева «Новейшая история зарубежных 

стран. 11 класс» - М.:  

- Историко-культурного стандарта, утвержденного протоколом заседания Совета 

Российского исторического общества от 30 октября 2013 года. 

- Программы  для общеобразовательных учреждений "Омское Прииртышье" для 1-11 

классов (Н.А.Ждан, Т.С.Горбуновой и др.; под общей ред. Н.А.Ждан.-2-е изд. - Омск: 

БОУДПО "ИРООО",2013г 

 

 

Структура и содержание КИМ 

Работа содержит три группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

обучающимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения учащимся 

уровня базовой подготовки,  второй – обеспечить проверку достижения повышенного 

уровня подготовки, третьей – обеспечить проверку достижения высокого уровня 

подготовки  

Из 17 заданий проверочной работы 12 заданий относятся к базовому уровню сложности, 4 

задания – к повышенному уровню, 1 задание – высокий уровень. Такое соотношение 

заданий продиктовано необходимостью включения в работу не менее 70% заданий 

базового уровня от общего числа заданий 

Распределение заданий КИМ по содержанию и уровню сложности 

В таблице 1 приведено примерное распределение заданий в работе по основным разделам 

программы. Варианты КИМов сконструированы таким образом, чтобы обеспечить 

проверку всех групп умений, выделенных в кодификаторе. 



 

Таблица 1 

Распределение заданий по основным разделам 

 

№ Проверяемое 

содержание* 

Проверяемое 

умение* 

Уровень 

сложност

и 

Число 

задани

й 

Максимальн

ый балл за 

выполнение 

задания 

Примерно

е время 

выполнен

ия задания 

в минутах 

1 Европа и мир в 

годы Первой 

мировой войны 

Систематизация 

исторической 

информации (умение 

определять 

последовательность 

событий) 

П 1 2 2-5 

2 Россия в годы 

«великих          

потрясений» 

Знание основных дат 

(задание на 

установление 

соответствия) 

 

Б 1 2 1-2 

3 Мир в 1920-1930-

е гг. 

Систематизация 

исторической 

информации 

(множественный 

выбор) 

П 1 2 2-5 

4 Мир в 1920-1930-

е гг. 

Знание дат (задание 

на установление 

соответствия) 

Б 1 2 1-2 

5 Советский Союз в 

1920–1930-е гг. 

Определение 

терминов 

(множественный 

выбор)  

Б 1 1 1-2 

6 Советский Союз в 

1920–1930-е гг. 

Коллективизация 

сельского 

хозяйства 

Работа с текстовым 

историческим 

источником 

Умение проводить 

поиск исторической 

информации  в 

источниках 

Б 1 2 1-2 

 7 Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная 

война    

Знание основных 

фактов, процессов, 

явлений (задание 

на заполнение 

пропусков в 

предложениях) 

Б 1 2 1-2 

8 Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная 

война    

Систематизация 

исторической 

информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах 

П 1 2 2-5 



(таблица) 

9 Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная 

война    

работа с 

исторической картой 

Умение 

анализировать  

историческую 

информацию, 

представленную в 

разных знаковых 

система 

Б 1 1 1-2 

10 Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная 

война    

работа с 

исторической картой 

Умение 

анализировать  

историческую 

информацию, 

представленную в 

разных знаковых 

система 

Б 1 1 1-2 

11 Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная 

война    

работа с 

исторической картой 

Умение 

анализировать  

историческую 

информацию 

П 1 2 2-5 

12 СССР и мировое 

сообщество в 

1929-1939 гг. 

Вторая мировая 

война 

анализ 

иллюстративного 

материала 

Умение 

анализировать  

историческую 

информацию, 

представленную в 

разных знаковых 

система 

Б 1 1 1-2 

13 «Поздний 

сталинизм» 

(1945―1953 гг.) 

 

Умение 

анализировать  

историческую 

информацию 

Знание основных 

событий, явлений, 

процессов 

Б 1 1 1-2 

14 «Оттепель»: 

середина 1950-х 

― первая 

половина 1960-х 

гг 

Знание основных 

фактов, процессов и 

явлений, 

характеризующих 

целостность 

отечественной и 

всемирной истории, 

периодизации 

всемирной и 

отечественной 

Б 1 2 1-2 



истории  

(множественный 

выбор) 

15 Советское 

общество в 

середине 1960-х 

― начале 1980-х 

гг. 

 

Умение использовать 

принципы причинно-

следственного, 

структурно-

функционального, 

временнόго и 

пространственного 

анализа для изучения  

исторических 

процессов  и явлений 

Б 1 1 1-2 

16 Политика 

«перестройки». 

Распад СССР 

(1985―1991 гг.)  

 

Знание исторических 

деятелей 

(персоналий) 

Работа  с 

историческими 

источниками 

Б 1 1 1-2 

17 Российская 

Федерация в 

1992―2012 гг. 

Становление 

новой России 

(1992―1999 гг.) 

 

Умение использовать 

исторические 

сведения для 

аргументации в ходе 

дискуссии 

В 1 4 10-15 

 

 

 

 

Система оценки выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Задание с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных оценивается 

1 баллом при правильном выборе и 0 баллом при неправильном выборе или при наличии 

как правильного, так и неправильного выбора. 

Задание с выбором множественного ответа из нескольких предложенных оценивается 1 

баллом при правильном выборе всех вариантов ответа и 0 баллов при недостаточном или 

излишнем выборе ответом. 

Задание на соответствие оценивается 1 баллом при верном выявлении всех пар в задании 

и 0 балов при наличии ошибок в идентификации пар. 

Полный правильный ответ на задания 1,2,3,4,6,7,8,11,14 оценивается 2 баллами; если 

допущена одна ошибка (в том числе отсутствует одна из цифр или имеется одна лишняя 

цифра) – 1 баллом; если допущено две и более ошибки (в том числе отсутствуют две и 

более цифры или имеются две и более лишние цифры) или ответ отсутствует – 0 баллов.  

Все виды заданий оцениваются 0 баллов при отсутствии ответа. 

Критическим значением достижения базового уровня считается 50% от максимального 

балла, который может получить ученик за выполнение заданий базового уровня. Если 

ученик продемонстрировал результаты выполнения заданий базового уровня ниже 50%, 

то для данного ученика необходимо организовать специальные дополнительные занятия 

по изучаемому курсу. 



Время выполнения варианта КИМ 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности –1-3 минуты; 

2) для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 5 минут; 17 задание – 10-15 

минут 

На выполнение всей работы отводится 80 минут. 

Таблица 1. Распределение заданий по частям работы  

№  Уровень 

сложности 

Число 

заданий   

Максимальный 

балл  

Тип заданий  Уровень 

сложности 

1 Базовый 12 17 С кратким 

ответом 

базовый 

2 Повышенный 4 8 С развѐрнутым 

ответом 

повышенный 

3 Высокий 1 4 С развѐрнутым 

ответом 

высокий 

Итого 17 29   

Таблица 2. Шкала перевода общего балла в школьную отметку 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-13 14 -17 18 - 22 23 - 29 

 

КОДИФИКАТОР 

элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся 10 класса по истории 

для проведения итоговой промежуточной аттестации 

 

Назначение кодификатора 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки для проведения 

итогового  контроля  является одним из документов, определяющих структуру и 

содержание КИМ для оценки уровня достижения планируемых результатов 

обучающимися 10 класса по истории. 

Он составлен на основе: 

- Федерального государственного стандарта среднего общего образования  от 17.05.2012 №  

413 (изменения от 29.12.2014 N 1645,от 31.12.2015 N 1578), 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2016 г. № 2/16-з),  

- Методических рекомендаций по преподаванию учебного предмета «История» 2018/2019 

учебном году Министерства образования Омской области от16.07.2018 № 12-573 

- Рабочей  программы  и  тематического  планирования  курса  «История  России».6―10  

классы:  учеб.  пособие  дляобщеобразоват.  организаций  /  А.  А. Данилов,  О.  Н.  

Журавлева,  И.  Е.  Барыкина.  —  М.:  Просвещение,  2017. 

- Авторской программы А.А. Улуняна, Е.Ю. Сергеева «Новейшая история зарубежных 

стран. 11 класс» - М.:  

- Историко-культурного стандарта, утвержденного протоколом заседания Совета 

Российского исторического общества от 30 октября 2013 года. 



- Программы  для общеобразовательных учреждений "Омское Прииртышье" для 1-11 

классов (Н.А.Ждан, Т.С.Горбуновой и др.; под общей ред. Н.А.Ждан.-2-е изд. - Омск: 

БОУДПО "ИРООО",2013г 

 

Перечень элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся, 

проверяемых в процессе мониторинга 

 

№ 

элемента 

содержания 

Элементы содержания, 

проверяемые заданиями КИМ 

Умения, проверяемые заданиями 

КИМ 

 

1 Европа и мир в годы Первой мировой 

войны 

Систематизировать  историческую 

информацию 

 

 

2 

 

Россия в годы «великих          потрясений» Знать основные даты; 

Устанавливать соответствие  

 

3 Мир в 1920-1930-е гг. Определять  термины, 

систематизировать информацию 

 

4 

 

 

Межвоенный период (1918–1939 гг.)  Устанавливать соответствие между 

датами и событиями. 

Знать периодизацию всемирной и 

отечественной истории 

5 Советский Союз в 1920–1930-е гг. Знать основные события, явления, 

процессы 

Устанавливать лишние в ряду 

термины по определѐнному критерию 

6 Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

Коллективизация сельского хозяйства 

Работать с историческими 

источниками 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война   1941―1945 

Знать основные факты, процессы, 

явления  

 

8 Вторая мировая война.  Великая 

Отечественная война. 1941―1945 

Систематизировать историческую 

информации, представленную в 

различных знаковых системах 

9-11 Действия на фронтах Второй мировой 

войны в 1941—1945 гг 

Работать  с исторической картой 

Делать краткий ответ и 

множественный выбор 

12 СССР и мировое сообщество в 1929-1939 

гг. 

Соотносить  иллюстративный  

материал  с  историческими 



Вторая мировая война событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями 

13 «Поздний сталинизм» (1945―1953 гг.) 

 

Знать временные периоды 

отечественной истории  

Делать краткий ответ 

14 «Оттепель»: середина 1950-х ― первая 

половина 1960-х гг. 

 

Знать временные периоды 

отечественной истории  

Делать множественный выбор 

15 Советское общество в середине 1960-х 

― начале 1980-х гг. 
 

Знать периодизацию всемирной и 

отечественной истории  

Устанавливать причинно-

следственные связи между событиями 

внешней и внутренней политики  

16 Политика «перестройки». Распад СССР 

(1985―1991 гг.)  

 

Работа с историческим источником 

17 Российская Федерация в 1992―2012 гг. 

Становление новой России (1992―1999 

гг.) 

 

Умение ориентироваться в 

дискуссионных вопросах российской 

истории ХХ века 

Приводить аргументы и примеры в 

подтверждение своей точки зрения 

 

Демонстрационная версия 

 стартовой контрольной работы по истории для 10 класса 

1 Вариант 
1. Бородинское сражение произошло:    а) 8 ноября 1812г б) 26 августа 1812г в) 14 

декабря 1812г. 

2. Современниками были:   а) Александр 1 и Наполеон Бонапарт б) Александр 1 и 

Кромвель в) Пестель и Меньшиков. 

3. Верховная власть в России в начале 19 в принадлежала:   а) императору б) Сенату в) 

Синоду. 

4. Форма правления, основанная на неограниченной власти монарха, называется: 
а) республикой б) абсолютизмом в) тиранией г) демократией 

5. Назовите привилегированное сословие в 19в. в России:       а) дворяне б) купечество 

в) казаки г) крестьяне 

6. Укажите , какая из религий в России 19 в. была признана основной: 
а) православие б) католичество в) ислам г) буддизм 

7. Укажите годы правления Александра I:               а) 1767-1825 б) 1801-1825 в) 1801-

1815. 

8. Какую функцию выполняло III отделение собственной канцелярии императора: 
а) ведало политическим сыском;            б) ведало хозяйственными вопросами;                    

в) управляло Польшей. 

9. «Западники» –это:          а) религиозная секта; 

                                                б) сторонники преимущественно западноевропейского пути 

развития России; 

                                                 в) литературное объединение. 

10. Когда было отменено крепостное право?               а) в 1861г. б) в 1800г. в) в 1860г. 

г)1863 

11. Какой срок был установлен для внесения крестьянами выкупных платежей за 

землю? 
а) 70 лет ; б) 10 лет; в) 49 лет. Г) 35 лет 



12. Члены какой организации совершили убийство Александра II первого марта 

1881г.? 
а) «Черного передела»; б) «Земли и воли»; в) «Народной воли». 

13. Прочтите отрывок из воспоминаний великого князя Александра Михайловича и 

напишите имя императора, о смерти которого рассказывается. 
«Воскресенье, 1 марта 1881 года мой отец поехал, по своему обыкновению, на парад в 

половине второго. Мы же, мальчики, решили отправиться…кататься на коньках. 

Ровно в три часа раздался звук сильнейшего взрыва. - Это бомба! – сказал мой брат 

Георгий. В тот же момент еще более сильный взрыв потряс стекла окон в нашей комнате. 

Через минуту в комнату вбежал запыхавшийся лакей. - Государь убит! – крикнул он. 

14. Идея «маленькой победоносной войны» принадлежала:   А. Зубатову;        

Б.Ермолову.      В. Куропаткину. Г. Плеве. 

15.  Предложение об организации встречи обиженного царем народа в январе 1905 г. 

выдвинул: 

A.  Милюков.            Б. Гучков.                  B.  Гапон.                  Г. Чернов. 

16.  По Портсмутскому мирному договору Россия: 

A.  Приобрела Крым.      Б. Потеряла Южный Сахалин.     B.  Потеряла 

Финляндию.          Г. Потеряла Каре. 

17..  В Манифесте 17 октября 1905 г. было обещано: 

А. Созвать Госдуму.     Б. Наделить крестьян землей.  В. Принять Конституцию.      Г. 

Установить в России демократию. 

18. Центр Декабрьского 1905 г. вооруженного восстания в Москве: 

A. Китай-город.        Б. Бутырский вал.        B. Пресня.        Г. Садовое кольцо. 

19. Политика форсированного разрушения общины связана: 

A. С попыткой создать класс мелких и средних собственников.        

Б. С остротой аграрного вопроса. 

B. С форсированием освоения малозаселенных земель. 

Г. С тем, что совместная жизнь крестьян облегчает работу революционеров. 

20. Столыпинская аграрная реформа фактически предусматривала: 

А. Сохранение помещичьего землевладения.                 Б. Отмену помещичьего 

землевладения. 

В. Укрепление общинного землевладения.                     Г. Передачу пахотных земель в 

аренду. 

21. Серебряный век русской культуры приходится: 

A.  На 60-90-е гг. XIX в.        Б. На 40-60-е гг. XIX в.        B.  На начало XX в.       Г. На 1-ю 

четверть XIX в. 

22. На Берлинском конгрессе произошло: 

1)  Пересмотр положений Сан-Стефанского мирного договора 

2)  Укрепление позиций России 

3)  Признание решений Сан-Стефанского мирного договора 

4)  Создание новой коалиции против России 

23. Создатель первого в России самолета:   A. Можайский.         Б. 

Циолковский.       B. Жуковский.          Г. Нестеров. 

24.  Главным препятствием на пути к российскому преобладанию на Дальнем 

Востоке был (была): 

А. Корея.                   Б. Китай.                  В. США.                    Г. Япония. 

25.  Российские рабочие в начале XX в. были лишены гражданских прав. За участие 

в стачках, забастовках полагалось следующее:           A. Тюремное 

заключение.              Б. Штраф.      B. Ссылка.     Г. Отработка. 

26.  Портсмутский мир между Россией и Японией был подписан при посредничестве: 

A.  Германии.           Б. Италии.                 B. Франции.             Г. США. 



27.  В петиции рабочих, которую они несли 9 января 1905 г., содержались 

требования: 

A.  Как экономические, так и политические.      Б. Экономические.      

B. Политические.            Г. Бытового плана. 

28.  Проект Манифеста 17 октября 1905 г. разработал:          A. Столыпин.         Б. 

Витте.        B.  Булыгин.      Г. Плеве. 

29.  Первым актом правительства Столыпина стал указ от 9 ноября 1906 г., главная 

идея которого: 

A.  Разрушение крестьянской общины.                Б. Ограничение помещичьего 

землевладения. 

B. Ликвидация общинной собственности.          Г. Введение частной собственности. 

30. Указ 9 ноября 1906 г. положил в России начало: 

A. Демократизации.                                                  Б. Либерализации. 

B. Ограничению помещичьего землевладения.     Г. Разрушению общины. 

31. Какие государства объединились в «Союз трех императоров»? 

 1)  Франция, Россия, Турция 

2)  Австро-Венгрия, Турция, Россия 

3)  Франция, Англия, Россия 

4)  Россия, Пруссия, Австро-Венгрия 

32. Телесные наказания в России сохранились до ... года:  А.1905.           Б. 

1861.          В.1881.           Г. 1917. 

33..  Российскую делегацию на переговорах с Японией о заключении Портсмутского 

мира возглавлял: 

A. Столыпин.           Б. Булыгин.               B.  Плеве.      Г. Витте. 

34.  Свободу слова, печати, уличных шествий россияне впервые получили: 

A.  19 февраля 1861 г.                                             Б. После свержения царя. 

B.  После октябрьской революции 1917 г.           Г. 17 октября 1905 г. 

35.  В социально-классовых отношениях самым острым противоречием в России 

начала XX в. было противоречие между: 

A. Помещиками и крестьянами.                Б. Предпринимателями и рабочими. 

B.  Русскими и инородцами.                      Г. Дворянами и боярами. 

36. Социальный смысл аграрной реформы Столыпина состоял в том, чтобы: 

A. Рассредоточить крестьян по хуторам.        Б. Создать широкий слой мелких и средних 

собственников. 

B. Отвлечь крестьян от революции.               Г. Освоить и заселить малоосвоенные 

территории. 

37.   Широкую известность Столыпину принесла деятельность на посту губернатора 

в городе: 

A. Ярославле.           Б. Воронеже.             B. Саратове.              Г. Петербурге. 

38. . Соотнесите событие и дату: 

Событие Дата 

1.  Манифест об освобождении крестьян 

2.  Военная реформа 

3.  Русско-турецкая война 

4.  Земская реформа 

А) 1874 

Б) 1877-1878 

В) 1.01.1864 

Г) 19.02.1861 

39. Картина «Боярыня Морозова» написана: 

A. Суриковым.         Б. Перовым.  B. Васнецовым.                    Г. Саврасовым. 

40.   Исходной датой возникновения легальных политических партий принято 

считать: 

A.  19 февраля 1861 г.          Б. 3 июня 1907 г.                 B.  1 марта 1907 г.    Г. 17 октября 

1905 г. 

41.  Формула «Сначала успокоение, а потом реформа» принадлежала: 



A. Николаю II.         Б. Витте.        B. Плеве.                   Г. Столыпину. 

42. Идея «полицейского социализма» принадлежала: 

A. Столыпину.         Б. Бенкендорфу.       B. Плеве.       Г. Зубатову. 

 

 

  



Демонстрационная версия 

 стартовой контрольной работы по истории для 10 класса 

2 Вариант 
1. В каком году началась Отечественная война?        а) 1853г. б) 1856г. в) 1812г. г)1805 

2. Верховная власть в России в начале 19 в принадлежала:            а) императору б) 

Сенату в) Синоду. 

3. Укажите высший административный орган в России в первой половине 19 века 
а) Комитет министров б) Сенат в) Синод. 

4. Из приведенных ниже названий укажите то, которое не связано с событиями 

войны 1812г.: 
а) р. Березина б) Тильзит в) Смоленск 

5. Укажите , какое из обществ декабристов возникло раньше других: 
а) «Союз спасения» б) «Союз благоденствия» в) «Южное общество»        г) «Северное 

общество» 

6. В России в первой половине 19 в. основным собственником земли являлись: 
а) церковь б) дворяне в) чиновники г) крестьяне 

7. Россия в середине 19 в. была: 
а) абсолютной монархией б) конституционной монархией в) республикой. 

8. С чьим именем связана подготовка «Свода законов Российской империи»: 
а) М.М. Сперанский б) граф П.Д. Кисилев в) граф А. Х. Бенкендорф. 

9. Когда было отменено крепостное право?           а) в 1860г. б) в 1800г. в) в 1861г. Г) в 

1862 

10. Укажите даты правления Александра II?        а) 1855-1881; б) 1843-1871; в) 1861-

1881. 

11. После гибели Александра II в России начинается: 
а) курс контрреформ; б) усиление народнического движения; в) расширение либерального 

движения, г) ужесточение режима 

12. Автором теории «официальной народности» является: 
а)  В.Г. Белинский;  б) А.И. Герцен; в) Н.М. Карамзин; г) С.С. Уваров 

13.  Прочтите отрывок из исторического источника. Определите о каком событии 

идет речь. 

Из воспоминаний очевидца событий М. М. Ломова, в 1820-е гг. учителя 

в Пензенской гимназии, в 1830-е гг. служащего III отделения. 
«Во весь день, кроме войск, толпилось много народу на Адмиралтейской и Сенатской 

площадях... Из народа почти никто не участвовал в бунте...» 

14.  Договор, получивший название «сердечное согласие», заключен был между 

странами: 

A. Францией и Англией.                Б. Россией и Францией.        B. Германией и 

Италией.               Г. Россией и Болгарией 

15.  После заключения Портсмутского мира центр внешней политики России 

переключился: 

A. На Китай.                                    Б. На Корею.             B. На Балканы.                     Г. На 

Европу. 

16.   После  русско-японской  войны  территориальные  потери России выразились в 

передаче Японии: 

A. Южного Сахалина.         Б. Курильских островов. 

B. Сахалина.                         Г. Сахалина с прилегающими островами. 

17.  Русская художественная культура серебряного века испытала влияние 

зародившегося на Западе: 

A. Символизма.                    Б. Эклектизма.          B. Реализма.              Г. Модернизма. 

18.  В мае 1905 г. в Цусимском проливе японцы разгромили посланную на помощь с 

Балтики эскадру под командованием: 



A. Макарова.             Б. Алексеева.            B. Рожественского.              Г. Старка. 

19.  В сентябре 1905 г. в Севастополе вспыхнуло восстание матросов, которое 

возглавил: 

А. Фрунзе.                 Б. Бауман.                  В. Шмидт.                             Г. Шанцер. 

20. В I Госдуме большинство мест получили:    A. Кадеты.             Б. 

Эсеры.        B. Большевики.        Г. Черносотенцы. 

21.  Программа реформ Столыпина предусматривала принятие ряда законов, 

способствующих превращению России: 

A. В конституционную монархию.          Б. В правовое государство. 

B. В президентскую республику.              Г. В республику. 

22.  В ответ на отказ II Госдумы обсудить указ от 09.11.1906 г. правительство 

решило: 

A. Отменить указ.       Б. Принять указ в предложенном виде.   B. Разогнать Госдуму.   Г. 

Вступить в переговоры. 

23. Какие страны входили в Антанту: 

A. Россия, Англия, Австрия.                     Б. Германия, Австрия, Италия. 

B. Россия, Англия, США.                           Г. Россия, Англия, Франция. 

24.  Командующим сухопутной армией на Дальнем Востоке накануне войны с 

Японией был: 

A. Врангель.             Б. Макаров.   B. Куропаткин.         Г. Рожественский. 

25.  Избирательный закон от 3 июня 1907 г. перераспределял число выборщиков в 

пользу: 

A. Помещиков и буржуазии.          Б. Крестьян. 

B. Монархических партий.                        Г. Зажиточных крестьян. 

26. Выдающиеся певцы эпохи серебряного века: 

A. Шаляпин, Нежданова, Собинов.                      Б. Дягилев, Нежданова. 

B. Собинов, Лифарь.                                              Г. Ершов, Дягилев. 

27.  В период русско-японской войны щедрую помощь Японии оказывали: 

A. США и Англия.                                      Б. Германия и Франция. 

B. Франция и Австро-Венгрия.                 Г. Германия и Австро-Венгрия. 

28. В России 1-й легальной партией стали: 

A. Кадеты.                            Б. Большевики.         B. Эсеры.       Г. Октябристы. 

29. Соотнесите дату и событие: 

Событие Дата 

1.  Начало перевода крестьян на выкуп 

2.  Судебная реформа 

3.  Убийство Александра II 

4.  Берлинский конгресс 

А) 1878 

Б) 1. 03. 1881 

В) 1863 

Г) 1864 

30. Организатором обороны Порт-Артура был: 

A. Ушаков.                            Б. Врангель.  B. Куропаткин.                    Г. Кондратенко. 

31.   Главной причиной поражения России в русско-японской войне стало 

следующее: 

A. Происки союзников, не желавших усиления России.          

Б. Предательство генералов. 

B. Помощь Англии и США.                                  

Г. Экономическая и военная отсталость и кризис самодержавия. 

32. В августе 1904 г. русские войска проиграли сражение: 

A. Под Ляояном.      Б. На реке Шахэ.      B. Под Мукденом.    Г. В Порт-Артуре. 

33.  Закон о неприкосновенности общины был отменен по инициативе: 

А. Столыпина.          Б. Витте.        В. Кадетов.                Г. Трудовиков. 



34. В начале XX века возникло объединение художников, отстаивавших идею 

«чистого искусства» и издававших журнал «Мир искусства». Идеологом этого 

течения был: 
А. Бенуа.        Б. Серов.        В. Малевич.               Г. Суриков. 

35. Выдающиеся мыслители России в большинстве своем были: 

А.Западниками.        Б. Славянофилами.              В. Народниками.                  Г. 

Марксистами. 

36.  Великий русский ученый-химик:       A. Павлов.                 Б. 

Сеченов.            B. Менделеев.           Г. Попов. 

37. Прозвище «Граф Полусахалинский» имел:    A. Безобразов.           Б. 

Плеве.               B. Витте.          Г. Алексеев. 

38.  Какими были темпы развития промышленного производства после реформы 

Столыпина: 

A. Самыми высокими.        Б. Низкими.             B. Средними.                        Г. Вторыми 

после США. 

39. Автор теории ракетного движения:    A. Циолковский.         Б. 

Можайский.      B. Жуковский.       Г. Вернадский. 

40. Под термином «социализация земли» эсеры понимали: 

A. Введение частной собственности на землю.            Б. Передачу ее только крестьянам. 

B. Продажу земли любому желающему.                Г. Изъятие ее из товарного обращения и 

превращение всех земель в общенародное достояние. 

41. Первая для России война в XX веке началась с события: 

А. Нападения японской эскадры на Порт-Артур.                      Б. Битвы под Ляодуном. 

В. Сражения на реке Шахэ.                                                           Г. Цусимской битвы. 

42. Как звали одного из героев обороны Севастополя, инженера, по плану которого 

были воздвигнуты в кратчайшие сроки городские укрепления? 

1) А. П. Ермолов        2) Э.И. Тотлебен         3) А.С. Меншиков              4) И.И. Дибич 

 

 

  



Ключи 

I вариант 
1.б 2.а 3.а 4.б 5.а 6.а 7.б 8.а 9.б 10.а 11.в 12.в 13.Александр II  

 

14-г 15-в 16-б 17-а 18-в 19-а20-г 21-в 22-1 23-а 24-г 25-а 26-г 27-а 28-в 29-в 30-г 31-4 32-г 

 

33-г 34-г 35-а 36-б 37-в 38- . 1Г2А3Б4В 39-а 40-г 41-г 42-г 

 

 II вариант 

1.в 2.а 3.а 4.б 5.а 6.б 7.а 8.а 9.в 10.а 11.а 12. г. 13-восстание декабристов 

14-а 15-в 16-а 17-а 18-в 19-в 20-а 21-а 22-в 23-г 24-в 25-а 26-а 27-а 28-а 29- ВГБА 30-г 31-г 

32-а 

33-а 34-а 35-г 36-в 37-в 38-а 39-а 40-г 41-а 42-2 

 

Каждое задание 1б. 

42 б – 36 б –«5» 

35 б – 28 б –«4» 

27 б -20 б –«3» 

Меньше 20 б – «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационная версия 

итоговой промежуточной аттестации по истории 

10 класс 

 

I вариант 

 

Инструкция по выполнению работы 

Проверочная работа включает в себя 17 заданий. На выполнение работы по истории 

отводится 80 мин.  

Записывайте ответы на задания в отведѐнном для этого месте в работе. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

 При выполнении заданий Вы можете использовать черновик. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

 Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в таблицу. 

 

1) II Всероссийский съезд Советов 

2)  создание Антанты 

3)  битва на Сомме 

4)  битва при Гумбиннене 

Ответ:  

    

 

2.  Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЕ         ГОДЫ 

А) подписание Брестского мира 

Б) поход на Москву Доб-

ровольческой армии А. И. 

Деникина 

В) создание Временного 

правительства 

Г) Брусиловский прорыв 

  

1) 1917 

2) 1914 

3) 1919 

4) 1916 

5) 1918 г. 

 

 Ответ: 

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 



3. Какие три из перечисленных явлений относятся к «военному коммунизму»? Соот-
ветствующие цифры запишите в ответ. 

1) аренда мелких и средних предприятий 

2) продразвѐрстка 

3) всеобщая трудовая повинность 

4) концессии иностранным предпринимателям 

5) бесплатные коммунальные услуги 

6) широкое кооперативное движение 

Ответ: _________________ 

 

4. Установите соответствие между датами и событиями. 

Дата Событие 

1) 1939 г. 
2) 1938 г. 
3) 1934 г. 
4) 1924 г. 
5) 1922 г. 
6) 1936 г. 

А) Генуэзская конференция; 

Б) установление дипломатических отношений между СССР и 

Великобританией; 

В) начало военного мятежа в Испании; 

В) вступление СССР в Лигу Наций; 

Г) советско-японский конфликт на реке Халкин-Гол; 

Д) Мюнхенские соглашения. 

 

Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими цифрами. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

5. Ниже приведѐн ряд терминов, понятий. Все они, за исключением двух, относятся к 
СССР 1920-х гг. Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к 

другому историческому периоду. 

1) продразверстка; 
2) стахановцы; 
3) концессия; 

4) «Большой террор»; 

5) продналог; 
6) НЭП. 

  

Ответ:  

  

 

6. Прочтите отрывок из статьи политического деятеля.  
«Советская власть, в полном соответствии со своими основными целями, покровитель-

ствует кооперации, торговой и производственной. До самого последнего времени, однако, 

производственная кооперация в деревне (колхозы) занимала очень небольшое место в 

сельском хозяйстве. <…> 

Между тем за самый последний период … [она] приняла, совершенно неожиданно для 

руководства, грандиозный размах. Достаточно сказать, что по плану коллективное хозяй-

ство должно было охватить к концу пятилетия 

около 20 % крестьянских хозяйств. Между тем … [кооперация в деревне] захватила уже 

сейчас, т. е. в начале второго года, более 40 %. При сохранении этого темпа колхозы охва-



тят всѐ крестьянство в течение ближайшего года-двух. Казалось бы, гигантский успех? На 

самом деле — гигантская опасность. 

<…> Коллективное хозяйство есть, прежде всего, крупное хозяйство. Рациональные раз-

меры хозяйства определяются, однако, характером применяемых им средств и методов 

производства. Из крестьянских сох и 

крестьянских кляч, хотя бы и объединѐнных, нельзя создать крупного сельского 

хозяйства, как из суммы рыбачьих лодок нельзя сделать парохода. [Кооперация] сельского 

хозяйства может быть только результатом его механизации. Отсюда вытекает, что общий 

объѐм индустриализации страны предопределяет допустимый размах … [кооперации] 

сельского хозяйства. 

На деле эти два процесса оказались, однако, в настоящее время совершенно разорваны. 

Как ни быстро идѐт развитие советской индустрии, но она всѐ же является и долго ещѐ 

останется чрезвычайно отсталой». 

  

Используя отрывок, выберите в приведѐнном списке три верных суждения. Запишите в 

ответ цифры, под которыми они указаны. 

 

1) Статья была написана в начале 1920-х гг. 

2) Политика, об осуществлении которой идѐт речь в отрывке, предполагала отмену 

продразвѐрстки. 

3) Автор обращает внимание на неожиданные для руководства государства низкие темпы 

осуществления кооперации в деревне. 

4) Автор выражает обеспокоенность темпами изменения доли колхозов в структуре сель-

ского хозяйства. 

5) Автор выражает убеждѐнность в том, что ключевым фактором, способным обеспечить 

успех описанного движения за кооперацию в сельском хозяйстве, является механизация. 

6) Одной из задач политики, об особенностях осуществления которой идѐт речь в 

отрывке, являлось установление социалистических производственных отношений в 

деревне. 

Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

Ответ:  

   

 

 

7. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведѐнный ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержа-

щего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

  

А)____________ впервые произвѐл таран в ночном воздушном бою, сбив на подступах к 

Москве вражеский бомбардировщик. 

Б) В годы Великой Отечественной войны немцы 900 дней осаждали город ____________. 

В) Курская битва была в ____________. 

  

Пропущенные элементы: 

1) В. В. Талалихин 

2) Н. Ф. Гастелло 

3) 1942 г. 

4) 1943 г. 

5) Сталинград 

6) Ленинград 

  

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



А Б В 

      

 

8.  Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведѐнном ниже 

списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного 

элемента. 

 Событие Дата Участник(-и) 

Наступательная 

операция «Баграти-

он» 

_________ 

(А) 

И. Х. Баграмян, И. 

Д. Черняховский 

Сталинградская 

битва 

_________ 

(Б) 
___________ (В) 

______________ 

(Г) 

Август–де-

кабрь 1943 г. 

Г. К. Жуков, К. К. 

Рокоссовский, И. 

С. Конев 

Битва за Москву 
__________ 

(Д) 
____________ (Е) 

 Пропущенные элементы: 

 

1) М. А. Егоров, М. В. Кантария 

2) сентябрь 1941 г. – апрель 1942 г. 

3) Я. Ф. Павлов 

4) битва на Курской дуге 

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

А Б В Г Д Е 

            

5) битва за Днепр 

6) июнь–август 1944 г. 

7) июль 1942 г. – февраль 1943 г. 

8) И. В. Панфилов 

9) май 1942 г. 

 

 

 

 

 

Рассмотрите схему событий одного из периодов Великой Отечественной войны и вы-

полните задания 9-11 

 



  

9. Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой 
«1».Ответ_______________________ 

10. Заполните пропуск в следующей фразе: «Изображѐнное на схеме сражение произошло 
в тысяча девятьсот сорок ______ году». Ответ:____________ 

11.Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верны-

ми? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под ко-

торыми они указаны. 

1) На схеме обозначены боевые действия до конца 1943 г. 

2) События, обозначенные на схеме, явились первым наступлением Красной армии в ходе 

Великой Отечественной войны. 

3) На схеме обозначены боевые действия Красной армии в ходе операции «Уран». 

4) Участником событий, обозначенных на схеме, являлся К. К. Рокоссовский. 

5) В кольце окружения, обозначенном на схеме, оказалось более 2 млн немецких солдат. 

6) События, обозначенные на схеме стрелками, начались в ноябре 1942 г. 

 

Ответ:  

   

 

12. Укажите плакаты, созданные в период войны, событиям которой посвящѐн почтовый 

блок. В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны. 

 



 
 

 
 

Ответ:  

  

 

13. Что было характерно для развития советской экономики в 1945-1953 гг.? 

  

1) преимущественное развитие лѐгкой промышленности 



2) децентрализация управления хозяйством 

3) крупные капиталовложения в тяжѐлую промышленность 

4) проведение экономической реформы в сельском хозяйстве 

Ответ:____________ 

 

14. Какие три из перечисленных положений характеризуют период «оттепели»? Запишите 

в ответ соответствующие цифры. 

  

1) сокращение количества издаваемых газет и журналов 

2) реабилитация значительной части жертв политических репрессий 

3) отмена идеологического контроля в сфере культуры 

4) внутрипартийная борьба за власть 

5) введение многопартийности 

6) политика десталинизации 

Ответ:____________ 

 

15. Что было одной из причин перехода к разрядке в международных отношениях в конце 

1960-х гг.? 

1) достижение СССР военно-стратегического паритета с США 

2) создание Организации Объединенных Наций (ООН) 

3) создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 

4) начало перестройки в СССР 

Ответ:____________ 

 

16. Прочтите отрывок из выступления руководителя СССР и напишите его фамилию. 

«…Мы в ходе дискуссии на съезде углубили свое понимание необходимости этого 

крупнейшего конституционного шага, каким является введение института президентства. 

Дискуссия, которую мы провели, помогает прийти к твердому выводу, что это важный 

шаг в пользу демократии и защиты демократии. Это крупный шаг в интересах успеха всей 

перестройки». 

Ответ:____________ 

 

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке: 

  

«В 1990-х гг. российским руководством проводилась внешняя политика, которая не 

соответствовала интересам страны». 

  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть еѐ . При изложении 

аргументов обязательно используйте исторические факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение: 

1) … 

2) … 

Ответы: 

 

№ Ответы баллы 



п/п 

1 4132 2 

2 5314 2 

3 235 

1) аренда мелких и средних предприятий — НЕТ, неверно, относится к 

периоду НЭПа. 

2) продразвѐрстка — ДА, верно. 

3) всеобщая трудовая повинность — ДА, верно. 

4) концессии иностранным предпринимателям — НЕТ, неверно, 

относится к периоду НЭПа. 

5) бесплатные коммунальные услуги — ДА, верно. 

6) широкое кооперативное движение — НЕТ, неверно, относится к 

периоду НЭПа. 

 

2 

4 546312 2 

5 12 1 

6 456. 

Пояснение. 

1) Статья была написана в начале 1920-х гг. — НЕТ, неверно, 2 год пя-

тилетки это конец 20-х гг. 

2) Политика, об осуществлении которой идѐт речь в отрывке, предпо-

лагала отмену продразвѐрстки — НЕТ, неверно, здесь речь не идет о 

НЭПе. 

3) Автор обращает внимание на неожиданные для руководства госу-

дарства низкие темпы осуществления кооперации в деревне — НЕТ, 

неверно, высокие. 

4) Автор выражает обеспокоенность темпами изменения доли колхозов 

в структуре сельского хозяйства — ДА, верно. 

5) Автор выражает убеждѐнность в том, что ключевым фактором, спо-

собным обеспечить успех описанного движения за кооперацию в сель-

ском хозяйстве, является механизация — ДА, верно. 

6) Одной из задач политики, об особенностях осуществления которой 

идѐт речь в отрывке, являлось установление социалистических произ-

водственных отношений в деревне — ДА, верно. 

 

2 

7 164. 

Пояснение. 

А) В. В. Талалихин впервые произвѐл таран в ночном воздушном бою, 

сбив на подступах к Москве вражеский бомбардировщик. 

Б) В годы Великой Отечественной войны немцы 900 дней осаждали 

город Ленинград. 

В) Курская битва была в 1943 г. 

 

2 

8 673528 

А) Наступательная операция «Оверлорд» по высадке десанта союзни-

ков в Нормандии проходила в июне−августе 1944 г. 

Б)−В) Сталинградская битва проходила с июля 1942 г. по февраль 1943 

г., одним из героев битвы был Я. Ф. Павлов, который оборонял дом в 

течении 50-ти дней. 

Г) Битва за Днепр (Форсирование Днепра) проходила в 

августе−декабре 1943 г. 

Д)−Е) Битва за Москву проходила с сентября 1941 г. по апрель 1942 г., 

2 



героическими защитниками которой были бойцы дивизии генерала И. 

В. Панфилова. 

 

9 Сталинград 1 

10 1943 1 

11 346 

Пояснение.  

1) На схеме обозначены боевые действия до конца 1943 г.(НЕТ, к 

концу 1943г мы уже осво‐ бодили Харьков, Киев и Днепропетровск)  
2) События, обозначенные на схеме, явились первым наступлением 

Красной армии в ходе Ве‐ ликой Отечественной войны.(НЕТ, первое 
наступление было раньше еще в 1941г)  

3) На схеме обозначены боевые действия Красной армии в ходе 

операции «Уран».(Да, верно)  

4) Участником событий, обозначенных на схеме, являлся К. К. 

Рокоссовский.(ДА, он коман‐ довал Донским фронтом)  
5) В кольце окружения, обозначенном на схеме, оказалось более 2 млн 

немецких солдат. (НЕТ, окружили всего 300 тыс) 6) События, 

обозначенные на схеме стрелками, начались в ноябре 1942 г. (ДА, 

наше наступле‐ ние началось 19 ноября) 

2 

12 14.  

Великой Отечественной посвящены плакаты — 1, 4.  

Гражданской — 2, 3. 

1 

13 Крупные капиталовложения в тяжелую промышленность одна из 

особенностей развития экономики СССР в 1945−1953 гг.  

  

Правильный ответ указан под номером: 3. 

 

1 

14 Ответ: 246. 2 

15 В период «холодной войны» в конце 1960-х гг. начался переход к 

разрядке междунардной напряженности, так как был достигнут 

военно-стратегический паритет между СССР и США, то есть равенство 

в стратегических вооружениях. Это привело к осознанию странами 

бессмысленности гонки вооружений. ООН был создан в 1945 году, 

СЭВ — в 1949 году. Перестройка началась в 1985 году. 

  

Правильный ответ указан под номером: 1 

 

1 

16 Это выступление М. С. Горбачева,так как при нем был введен институт 

президенства в 1990 году. В выступлении называется политика этого 

периода — политика перестройки. 

1 

17 Правильный ответ должен содержать аргументы: 

1) в подтверждение, например: 

– в 1990-е гг. было допущено расширение НАТО на Восток; 

– Россия вывела свои военные базы как из стран дальнего зарубежья, 

так и из бывших союзных республик, что значительно подорвало еѐ 

стратегические позиции; 

– при разграничении с бывшими союзными республиками Б. Н. Ельцин 

не пытался отстоять интересы России (например, согласился с 

принадлежностью Крыма Украине); 

– при распаде СССР Россия взяла на себя весь внешний долг СССР, 

что ухудшило еѐ экономическое положение. 

4 



2) в опровержение, например: 

– благодаря тесным контактам с Западом удалось закончить 

«холодную войну», подписать ряд соглашений по ограничению 

вооружений (СНВ-2), что способствовало улучшению международной 

обстановки; 

– благодаря хорошим отношениям с Западом удалось получить 

продовольственную помощь и кредиты, необходимые для страны, 

переживавшей глубокий социально-экономический кризис; 

– в 1990-е гг. Россия стала участником ряда международных 

организаций (Совета Европы, «семѐрки», МВФ), что расширило еѐ 

возможности по участию в международных соглашениях; 

– при распаде СССР Ельцину и его правительству удалось закрепить за 

Россией статус правопреемницы СССР, в том числе и во владении 

ядерным оружием. 

Могут быть приведены другие аргументы. 

 

 Итого 29 

 

Демонстрационная версия 

промежуточной итоговой аттестации 

11 класс. 

Назначение итоговой контрольной работы – контроль состояния уровня 

сформированности общеучебных и специальных умений и навыков среди учащихся 11 

класса по предмету «История». 

Контрольно-измерительные материалы охватывают содержание курса истории России XX 

в. и включают элементы проверки знаний фактического материала, проверки 

аналитических и информационно-коммуникационных умений обучающихся, проверки 

умений: систематизировать исторические факты, устанавливать причинно-следственные, 

структурные и иные связи, умения использовать источник информации - текст для 

решения познавательных задач, аргументировать собственную позицию с привлечением 

исторических знаний. 

Работа состоит из 1 части и включает в себя 12 заданий базового и повышенного уровней 

сложности с кратким ответом. 

Ответ на задания дается соответствующей записью в виде цифры или последовательности 

цифр, записанных без пробелов и разделительных символов; слова или словосочетания 

(также записывается без пробелов и разделительных символов). 

Критерии оценивания 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 оценивается 1 баллом; неполный, 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный правильный ответ на задания 2, 3, 

9, 12 оценивается 2 баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр 

или имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. 

отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или ответ 

отсутствует – 0 баллов. Полный правильный ответ на задание 6 оценивается 3 баллами; 

если допущена одна ошибка – 2 балла; допущено две-три ошибки – 1 балл; допущено 

четыре и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. Максимальный первичный балл 

за выполнение всей работы – 18. 



Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 0 - 5 6 - 11 12 - 15 16 - 18 

 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут 

Ключи к контрольной работе 

 

1 вариант 

№ 

задания 

ответ № 

задания 

ответ 

1 2,5,3,1,4 9 1,5,6 

2 234 10 1,2 

3 А – 2; Б – 4; В – 3; Г – 1. 11 1 

4 4 12 14 августа 1946г, 

постановление «О 

контроле над 

литературно-

художественными 

журналами», 

И.В.Сталин 

5 Военный коммунизм  

6 А-6; Б-7; В-3;Г-4; Д-2; Е-8.  

7 Ржев  

8 1942 г  

 

 

2 вариант 

№ задания ответ № задания ответ 

1 3,5,1,2,4 9 2,3,5 

2 1,4,5 10 2,3,4 

3 А-2; Б-3; В-4; 

Г-5 

11 2 

4 5 12 В 1979 г Л.И. 

Брежнев ввел 

войска в 5 Гражданской  



6 А-3; Б-1;В-5; Г-

2; Д-4; Е-8 

 Афганистан. В 

1989 г М.С. 

Горбачев 

вывел войска 7 Воронеж  

8 1942 г  

 

1 вариант 

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 

ответ. 

 1) разгром антипартийной группы Маленкова — Молотова — Кагановича 

2) принятие партийной резолюции «О единстве партии» 

3) доклад Н. С. Хрущѐва на XX съезде КПСС 

4) отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей и направляющей роли КПСС 

5) разгром троцкистско-зиновьевского блока 

2. Какие три из перечисленных явлений относятся к «военному коммунизму»? Соответ-

ствующие цифры запишите в ответ. 

1) аренда мелких и средних предприятий 2) продразвѐрстка 

3) всеобщая трудовая повинность 4) концессии иностранным предпринимателям 

5) бесплатные коммунальные услуги 6) широкое кооперативное движение 

3. Установите соответствие между международными кризисами, участниками которых 

выступал СССР, и их датами. 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРИЗИСЫ   ДАТЫ 

A) Венгерский кризис 

Б) Чехословацкий кризис 

B) Карибский кризис 

Г) Корейская война 

  

1) 1950—1953 гг. 

2) 1956 г. 

3) 1962 г. 

4) 1968 г. 

5) 1979 г. 

 4. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к собы-

тиям, явлениям, происходившим в СССР в 1930-е гг. 

 1) индустриализация; 2) Конституция СССР; 3) культ личности; 4) приватизация 5) ре-

прессии; 6) паспортная система 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 

периоду. 

5. Напишите пропущенное понятие (термин). 



 Социально-экономическая политика большевиков в годы Гражданской войны называлась 

________________ . 

6. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведѐнном ниже 

списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного эле-

мента. 

 

 Событие Дата Участник(-и) 

Наступательная операция «Багра-

тион» 
_________ (А) 

И. Х. Баграмян, И. Д. Черня-

ховский 

Сталинградская битва _________ (Б) ___________ (В) 

______________ (Г) 
Август–декабрь 

1943 г. 

Г. К. Жуков, К. К. Рокоссов-

ский, И. С. Конев 

Битва за Москву __________ (Д) ____________ (Е) 

 

 Пропущенные элементы: 

1) М. А. Егоров, М. В. Кантария 

2) сентябрь 1941 г. – апрель 1942 г. 

3) Я. Ф. Павлов 

4) битва на Курской дуге 

5) битва за Днепр 

6) июнь–август 1944 г. 

7) июль 1942 г. – февраль 1943 г. 

8) И. В. Панфилов 

9) май 1942 г 

 

7. Рассмотрите схему событий одного из периодов Великой Отечественной войны и вы-

полните задание 

  

Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 



8. Заполните пропуск в следующей фразе: «Изображѐнное на схеме сражение произошло в 

тысяча девятьсот сорок ______ году». 

9. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которы-

ми они указаны. 

 1) На схеме обозначены боевые действия до конца 1943 г. 

2) События, обозначенные на схеме, явились первым наступлением Красной армии в ходе 

Великой Отечественной войны. 

3) На схеме обозначены боевые действия Красной армии в ходе операции «Уран». 

4) Участником событий, обозначенных на схеме, являлся К. К. Рокоссовский. 

5) В кольце окружения, обозначенном на схеме, оказалось более 2 млн немецких солдат. 

6) События, обозначенные на схеме стрелками, начались в ноябре 1942 г. 

 

10. Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два суждения из 

пяти предложенных. 

 

Какие суждения о плакате являются верными? Выберите два суждения 

из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Плакат появился в годы восстановительной пятилетки. 

2) Руководителем страны в период появления плаката был Н. С. 

Хрущѐв. 

3) Период, когда появился данный плакат, вошѐл в историю как «отте-

пель». 

4) При освоении целины зерновая культура, которой посвящѐн плакат, 

была преобладающей. 

5) Результатом кукурузной компании было решение проблемы снабже-

ния страны продовольствием. 

11. Какой из плакатов, представленных ниже, относится к тому же периоду, что и дан-

ный?  В ответе запишите цифру, под которой он указан. 

    

12. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. Ответы 

предполагают использование информации из источника, а также применение историче-

ских знаний по курсу истории соответствующего периода. 



 Из Постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». 

«В журнале «Звезда» за последнее время… появилось много безыдейных, идеологически 

вредных произведений. Грубой ошибкой «Звезды» является предоставление литературной 

трибуны писателю Зощенко, произведения которого чужды советской литературе… Из-

вестно, что Зощенко давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и 

пошлых вещей, на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчи-

танных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание. 

…Плохо ведется журнал «Ленинград», который постоянно предоставлял свои страницы 

для пошлых и клеветнических выступлений Зощенко, для пустых и аполитических стихо-

творений Ахматовой. Как и редакция «Звезды», редакция «Ленинграда» допустила круп-

ные ошибки, опубликовав ряд произведений, проникнутых духом низкопоклонства по от-

ношению ко всему иностранному». 

 Укажите хронологические рамки, название периода, когда было принято постановление, 

фамилию руководителя СССР в этот период. 

 

2 вариант 

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 

ответ. 

1) антибольшевистский Кронштадтский мятеж 3) Февральская революция 

2) расстрел рабочей демонстрации в Новочеркасске 4) выступление ГКЧП 

5) мятеж Чехословацкого корпуса 

2. Какие три из перечисленных положений относятся к новой экономической политике 

(1921–1929 гг.)? Запишите в ответ соответствующие цифры. 

  1) утверждение частной собственности на землю 

2) введение хозрасчета на государственных предприятиях 

3) денационализация тяжѐлой промышленности 

4) появление кредитно-банковской системы и бирж 

5) отмена государственной монополии внешней торговли 

6) введение концессий 

3. Установите соответствие между международными событиями и их датами. 

 СОБЫТИЯ   ДАТЫ 

A) создание НАТО 

Б) Венгерский кризис 

B) возведение Берлинской стены 

Г) «Пражская весна» 

  

1) 1945 г. 

2) 1949 г. 

3) 1956 г. 

4) 1961 г. 

5) 1968 г. 



 4. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к со-

ветской политической системе 1930-х гг. или характеризуют еѐ. 

 1) СНК, 2) ГУЛАГ, 3) репрессии, 4) Верховный Совет, 5) гласность, 6) культ личности 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 

периоду. 

5. Напишите пропущенное слово. 

  Вооруженная борьба между социальными группами, характеризуемая такими понятиями 

как «красный террор», «белый террор» называется ______________________ войной. 

6. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведѐнном ниже 

списке дан ные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного эле-

мента. 

 

 Событие Дата Участник(-и) 

Сталинградская битва __________(А) В. И. Чуйков 

Тегеранская конферен-

ция 
__________(Б) __________(В) 

__________(Г) 
январь—февраль 1945 

г. 
Г. К. Жуков 

штурм Берлина __________(Д) __________(Е) 

 

  Пропущенные элементы: 

1) ноябрь-декабрь 1943 г. 

2) Висло-Одерская операция 

3) июль 1942 г.—2 февраля 1943 г. 

4) апрель-май 1945 г. 

5) И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль 

 

6) июнь-август 1944 г. 

7) 9 августа-2 сентября 1945 г. 

8) И. С. Конев 

9) Ясско-Кишинѐвская операция 

 

7. Рассмотрите схему событий одного из периодов Великой Отечественной войны и вы-

полните задание 



 

 

Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 

8. Заполните пропуск в следующей фразе: «Изображѐнное на схеме сражение произошло в 

тысяча девятьсот сорок ______ году». 

9. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которы-

ми они указаны. 

  1) В период боевых действий, обозначенных на схеме, в тылу противника проводилась 

партизанская операция «Рельсовая война». 

2) В течение всей битвы осуществлялось наступление Красной Армии. 

3) В результате битвы были освобождены города, обозначенные цифрами «2» и «4». 

4) Близ населѐнного пункта, обозначенного цифрой «3», произошло крупнейшее танковое 

сражение Великой Отечественной войны. 

5) Немецкими войсками в этом сражении командовал генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс. 

6) Битва, события которой обозначены на схеме, проходила на берегах реки Волги. 

10. Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два суждения из 

пяти предложенных. 



 

1) События, которым посвящена карикатура, произошли после Вто-

рой мировой войны. 

2) Одну из стран на карикатуре символизирует богиня Афродита. 

3) В военный блок, деятельности которого посвящена данная кари-

катура, в настоящее время входят некоторые страны, ранее бывшие 

союзными республиками в составе СССР. 

4) Военный блок, деятельности которого посвящена данная карика-

тура, был создан в ответ на создание Организации Варшавского до-

говора. 

5) Европейская страна, символически изображѐнная на карикатуре, 

долгое время входила в состав Российской империи. 

 

 

11. Укажите изображение объекта, возвѐденного в том же веке, в котором европейская 

страна, символически изображѐнная на карикатуре, получила независимость. В ответе за-

пишите цифру, которой это изображение обозначено. 

   

 

12. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. Ответы 

предполагают использование информации из источника, а также применение историче-

ских знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 Из статьи маршала С.Ф. Ахромеева 

«В целом для Вооруженных Сил в мирное время расходы материальных ресурсов в Афга-

нистане были очень чувствительными. Афганистан обходился дорого. Каждый день 

войны 40-й армии обходился в 6,0 млн рублей. Кроме того, постоянно всем необходимым 

надо было снабжать афганские войска. В итоге стране каждый день войны обходился в 10-

11 млн рублей. 

Война в Афганистане нанесла ущерб авторитету Советских Вооруженных сил. Им была 

поставлена неправомерная и нереальная задача: военным путем заставить народ, числен-



ностью 17 млн человек, подчиниться непопулярному правительству, опирающемуся на со-

ветские штыки. Она была непосильна и для армии численностью 75 тысяч человек, увели-

ченной затем до 108 тысяч... Здравомыслящим людям заранее была очевидна призрач-

ность иллюзий, которые питал кое-кто насчѐт того, что воевать советским войскам в Аф-

ганистане не потребуется. Они, дескать, будут стоять гарнизонами, защищая революцион-

ный режим от попыток его свержения внешними силами, а с внутренними мятежными си-

лами справится афганская армия. Реальная действительность быстро развеяла эти иллю-

зии. Советским войскам пришлось втянуться в девятилетнюю кровавую авантюру...» 

  

В каком году началась советская военная кампания, о которой говорится в тексте? Укажи-

те фамилию руководителя СССР, при котором она началась, и фамилию руководителя 

СССР, при котором она окончилась. 
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